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ПРеДиСлОвие

С каждым годом у работодателей все более остро возникает во-
прос: «Как найти хорошего специалиста-психолога, настоящего про-
фессионала?». В свою очередь и у студентов возникает потребность 
соответствовать требованиям будущих работодателей. И тогда возни-
кает вопрос: Как же стать хорошим профессионалом-психологом?

На первый взгляд, ответ очевиден: чтобы стать хорошим профес-
сионалом, психолог должен овладеть достаточным объемом знаний, 
сформировать требуемые для профессиональной деятельности умения 
и навыки. Этого, однако, мало. Ясно также, что психологов следует 
обеспечивать достаточным количеством совершенных, характеризую-
щихся высокой разрешающей способностью психодиагностических 
средств, но и это не будет кардинальным решением проблемы. По 
нашему мнению, успех в деятельности практического психолога за-
висит прежде всего от качественных особенностей и уровня развития 
процессов мышления самого психолога, поскольку эффективность 
его деятельности в конечном итоге определяется тем, насколько 
успешно он смог определить причины того или иного психологиче-
ского явления, а значит, проникнуть во внутреннюю, скрытую от 
непосредственного наблюдения психологическую реальность.

Можно утверждать, что на сегодняшний день задача целена-
правленного формирования профессионального психологического 
мышления четко не осознана и не сформулирована как одна из 
приоритетных задач вузовской подготовки. Лишь с накоплением 
опыта психологической работы мышление специалиста в той или 
иной степени приобретает профессиональные качественные характе-
ристики. Об этом свидетельствуют и эмпирические данные, получен-
ные при изучении процесса решения практическими психологами 
образования диагностических задач как одного из видов их профес-
сиональной деятельности.

В образовательный стандарт подготовки студентов по специаль-
ностям «Психология» включена дисциплина «Основы профессио-
нальной деятельности психолога».

Цель курса — дать студентам знания в области специфики 
деятельности психолога и обучение самостоятельной работе над 
собственным профессиональным развитием, его осознанным пла-
нированием и контролем. Разработка настоящего учебного пособия 
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осуществлялась в соответствии с учебной программой курса «Осно-
вы профессиональной деятельности психолога» для специальности 
«Психология» высших учебных заведений. 

В пособии представлены способы изучения анализа различных 
аспектов профессионального становления психолога на примере 
конкретных сфер (организационной, клинической и т. д.) и безотно-
сительно сферы применения психологических знаний. Также пред-
лагается ознакомиться с подходами к решению задач, которые наи-
более часто встают на психологической практике, и выработать 
собственный подход к решению профессиональных задач.

Вопросы психологического анализа профессиональной деятель-
ности психолога даны в доступной для студентов форме. 

Наряду с работой над учебным пособием студентам следует ис-
пользовать новейшую литературу в области психологии — моногра-
фии и журналы, приведенные в списке рекомендуемой литературы.
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МеТОДиЧеСКие МаТеРиалЫ

Рабочая программа дисциплины

Пояснительная записка

Цель курса «Основы профессиональной деятельности сту�
дента» — формирование у студентов целостного образа профессии 
психолога; обеспечение студентов теоретическими знаниями и прак-
тическими навыками по применению приемов и способов психологи-
ческого анализа деятельности психолога и рефлексии собственной 
профессиональной позиции.

Задачи курса:
выявить социальные заказы и ожидания, существующие по от- �
ношению к профессии психолога;
создать модель выпускника на основе требований к его будущей  �
деятельности, соотнести имеющиеся характеристики с необходи-
мыми;
познакомить студентов с концептуальными основами практиче- �
ской деятельности психолога;
способствовать формированию собственной профессиональной  �
«Я-концепции» у студентов;
познакомить студентов с различными видами деятельности прак- �
тического психолога, а также со специализациями, существую-
щими в практической психологии;
составить поэтапную программу профессионального развития  �
студентов в процессе дальнейшего обучения.
В соответствии с задачами курс разделен на пять тем: концеп-

туальные основы профессиональной деятельности психолога; соци-
альные запросы в отношении профессии психолога; профессиональ-
ное развитие; целеполагание; образ «Я в профессии». Каждая глава 
включает несколько тем, по каждой из которых студенты выполняют 
итоговую работу.

В результате обучения должна сформироваться система научных 
понятий и базовых представлений о психологическом сопровожде-
нии профессиональной деятельности психолога. Студент должен 
быть способен проводить анализ профессиональной деятельности с 
учетом специфических особенностей ее задач и условий.
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Необходимым компонентом подготовки студента является осно-
вательное знание основных проблем профессиональной деятельно-
сти психолога, умение соотносить частные задачи, возникающие в 
практике психолога, с контекстом фундаментальных проблем психо-
логии в целом.

Важнейшим средством обучения является решение студентами спе-
циально выделенных и структурированных задач, отражающих про-
фессиональные задачи, встающие перед выпускником университета.

Методологической базой изучения данного курса являются 
теоретические и практические разработки российских и зарубежных 
ученых в области психологии.

Познавательная деятельность студента преимущественно долж-
на быть направлена на самостоятельную работу с предложенным в 
пособии теоретическим материалом, закреплением его при решении 
задач из «Заданий для контроля» и подготовки ответов на поставлен-
ные вопросы.

В течение курса студенты выполняют ряд практических работ 
(индивидуально и в малых группах). По окончании курса сдают 
устный зачет по вопросам.

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности пси-
холога» относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин (Б.3.В.2).

Освоение дисциплины «Основы профессиональной деятель-
ности психолога» является необходимой основой для последую�
щего изучения дисциплин магистратуры. 

Компетенции студента,  
формируемые в результате освоения дисциплины  

«Основы профессиональной деятельности психолога» 

В результате освоения дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности психолога» студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

(ПК-19) самообразование на протяжении всей профессиональной 
жизни;

(ПК-23) реализация интерактивных методов, психологических 
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и 
охрану здоровья индивидов и групп.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
знать x  методологию и методы профессиональной деятельности 
психолога; понимать цели деятельности, использовать для их до-
стижения методы изученных ранее дисциплин; знать законы 
личностной психодинамики и видеть их проявления в конкрет-
ном поведении личности; знать инструментарий, методы органи-
зации и проведения пси хологического обследования; знать о ме-
тодах психологического наблюдения и психодиагностики, приемах 
организации и планирования деятельности; знать о различных 
методах психологического консультирования и психокоррекции; 
уметь: x  интегрировать свои профессиональные знания о лично-
сти, мотивации, ценностях, психическом здоровье, а также про-
являть общую эрудицию в процессе деятельности; устанавливать 
и поддерживать контакт с клиентом; устанавливать гибкие кон-
структивные взаимоотношения с клиентом; изучать состояние 
дел, определять проблемное поле, поставить цель и сформулиро-
вать задачи, связанные с реализацией функций психолога; точно 
воспринимать информацию: критически оценивать информацию, 
корректно интерпретировать и излагать результаты психологиче-
ской беседы; определять и применять психологические средства 
воздействия, адекватные задачам; проводить целеполагание; реф-
лексивно анализировать условия, процесс и результаты своей 
профессиональной деятельности;
владеть: x  культурой мышления, знать его общие законы, быть 
способным в письменной и устной речи правильно (логично) 
оформить его результаты.
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Содержание дисциплины

Тематический план работы  
для студентов направления «Психология»

Наименование темы

Количество часов

Всего
в т. ч.

лекции
прак-
тич.

самост.
работа

Тема 1. Концептуальные основы профессио-
нальной деятельности психолога.

Теоретические принципы современных 
психоаналитических направлений. Фор-
мирование собственной профессиональной 
«Я-концепции» студента

Тема 2. Социальные запросы в отношении 
профессии психолога. 

Анализ отчетов по практике. Направления и 
виды деятельности психолога. Описание спе-
циализаций, отраслей психологии

Тема 3. Профессиональное развитие психолога. 

Развитие профессионализма в процессе 
деятельности. Операционализация деятель-
ности профессионала. Оптимальная модель 
психолога-выпускника

Тема 4. Целеполагание. 

Формирование и рефлексия целей обучения 
профессии в социальном контексте. Правила 
целеполагания

Тема 5. Образ «Я в профессии». 

Профессиональные «Я-реальный» и 
«Я-идеальный» образы. Составление инди-
видуальной программы профессионального 
развития

16

26

28

12

26

2

4

2

2

2

14

22

26

10

24

Всего 108 0 12 96

В соответствии с учебными планами сдается зачет. 
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Содержание дисциплины. План занятий

Тема 1. Концептуальные основы профессиональной деятель-
ности психолога

1.1. Теоретические принципы современных психологиче-
ских направлений

Цели: интеграция принципов, создание методологических основ 
профессиональной деятельности психолога.

Основные понятия:
отечественное направление: �
психотехника и психология деятельности;
психоаналитическое направление: �
Сущность человека определяется психической энергией сексу-

альной природы и опытом раннего детства. Основу структуры лич-
ности составляют три инстанции: ид, эго и суперэго. Поведение мо-
тивируется агрессивными и сексуальными побуждениями. Патология 
возникает из-за вытесненных в детском возрасте конфликтов. Нор-
мальное развитие основывается на своевременном чередовании ста-
дий сексуального развития и интеграции;

адлерианское направление: �
Акцентируется позитивная природа человека. Каждый человек в 

раннем детстве формирует уникальный стиль жизни, человек творит 
свою судьбу. Поведение человека мотивируется стремлением к до-
стижению целей и социальным интересом. Жизненные трудности 
способствуют формированию неблагоприятного стиля жизни. Нор-
мальное развитие личности предполагает адекватные жизненные 
цели;

бихевиористское направление: �
Человек — продукт среды и одновременно ее творец. Поведение 

формируется в процессе обучения. Нормальному поведению обуча-
ют посредством подкрепления и имитации. Проблемы возникают в 
результате плохого обучения;

рационально-эмоциональное направление: �
Человек рождается со склонностью к рациональному мышлению, 

но одновременно и со склонностью к паралогичности. Он может 
стать жертвой иррациональных идей. Жизненные проблемы возни-
кают из-за ошибочных убеждений. В основе нормального поведения 
лежат рациональное мышление и своевременная коррекция прини-
маемых решений;
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экзистенциально-гуманистическое направление: �
Особое внимание уделяется способности человека познавать 

свой внутренний мир, свободно выбирать свою судьбу, ответствен-
ности и экзистенциальной тревоге как основному мотивирующему 
фактору, поиску уникального смысла в бессмысленном мире, оди-
ночеству и отношениям с другими, временности жизни и проблеме 
смерти. Нормальное развитие основывается на уникальности каж-
дого индивида.

Акцентируется позитивная природа человека — свойственное 
ему врожденное стремление к самореализации. Проблемы возника-
ют при вытеснении некоторых чувств из поля сознания и искажении 
оценки опыта. Основу психического здоровья составляют соответ-
ствие «Я-идеальному» «Я-реального», которое достигается реализа-
цией потенциала личности и стремления к самопознанию, уверен-
ности в себе, спонтанности.

1.2. Формирование собственной профессиональной «Я-кон-
цепции» студента

Цели: развитие профессиональной саморефлексии, осознание 
концептуального профессионального единства.

Задание:
Ответьте на вопросы в форме эссе:
Чем представлена система ваших личных и профессиональных  �
ценностей?
Как ваша система соотносится с системой общечеловеческих  �
ценностей?
Каковы основы развития вашего «творческого Я»? Что из требо- �
ваний к «творческому Я» личности эффективного психолога в 
вашем опыте уже сформировано, что предстоит развивать?
Что является целью вашего профессионального (личностного)  �
развития? Чего вы хотите достичь? Каковы критерии, согласно 
которым вы узнаете, что цель достигнута (что даст вам об этом 
знать)? Что вам предстоит сделать для достижения цели? Как вы 
собираетесь это делать? Когда вы начнете это делать? Что вам 
может помешать это сделать? Что (кто) вам нужно для того, что-
бы это сделать? Как вы будете устранять помехи?
Кто те, кто составляет ваше окружение? Кто вы по отношению к  �
ним? Зачем они вам нужны? Зачем нужны им вы? Как вы к ним 
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относитесь? Как относятся к вам они? Какое отношение они име-
ют к вашему профессиональному (личностному) становлению?
Каковы мотивы вашего поведения? Какие потребности вы удо- �
влетворяете в своем окружении? Что вы осознаете и как это пе-
реживаете? За что вы несете ответственность? Что дает вам 
знать, что именно вы несете за это ответственность?
 

Тема 2. Социальные запросы в отношении профессии психолога
Цели: структурирование и интеграция своего профессионального 

опыта.
2.1. Анализ отчетов по учебно-ознакомительной практике, 

пройденной студентами в летний период
Задачи: 
Описать виды работ, общие для всех направлений (сфер) дея-

тельности психолога (клиническая психология, организационная 
психология, юридическая психология, психология безопасности).

Описать работы психологической службы (п.п. 2а и 2б в памятке 
«Составление отчета по учебно-ознакомительной практике»).

Описать сложности, с которыми столкнулись в ходе практики (их 
классификация).

Формы работы: составление письменных отчетов по малым 
группам (д/з), групповая дискуссия.

2.2. Виды деятельности психолога
Задачи:
Знакомство с основными видами деятельности практического  �
психолога с использованием литературы и результатов ознако-
мительной практики. 
Основные виды задач, решаемых психологом:
Исследование.1. 
Обследование (психодиагностика).2. 
Преобразование: психологическое просвещение, психологическая 3. 
профилактика, тренинг (психологическое обучение), психологи-
ческое консультирование, психологическая коррекция и психоте-
рапия. 
Основные виды деятельности: психологическое консультирова-

ние, просвещение, диагностика, психопрофилактика, психологиче-
ское исследование, психокоррекция.
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Операционализация видов деятельности, выделение ПВК.  �
Соотнесение видов деятельности психолога и необходимых для  �
этого ЗУН.
Формы работы: анализ документов и литературы; работа в 

малых группах.

2.3. Описание сфер деятельности, отраслей психологии
Задачи:
Знакомство с возможными специализациями практического пси- �
холога. 
Изучение особенностей специализаций, направлений (например:  �
клиническая психология, юридическая психология, психология 
безопасности, организационная психология).
Формы работы: анализ документов и литературы; работа в 

малых группах; анкетирование студентов старших курсов; работа с 
документами (анализ учебных планов); встречи с работающими спе-
циалистами.

2.4. Социальные ожидания и заказы
Задачи:
Анализ мифов, касающихся профессии и личности психолога,  �
существующих в обыденном сознании. Ожидания и опасения, 
существующие по отношению к деятельности и к личности пси-
холога. 
Анализ транслируемых СМИ образов психолога. �
Анализ собственных мифов, касающихся профессиональной дея- �
тельности.
Формы работы: беседа, интервью, анкетирование (д/з); анализ 

публикаций в СМИ и телепередач; анализ материала индивидуаль-
но и в малых группах.

Тема 3. Профессиональное развитие психолога
Цель: создание модели эффективного психолога.
3.1. Профессиональное становление психолога. Развитие 

профессионализма в процессе деятельности
Основные понятия:
Компетентность, виды компетентности, этапы развития компе-

тентности.
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Стадии развития профессионализма, профессиональный рост, 
профессионализм, профессиональный опыт, квалификация, критерии 
профессионализма. Этапы профессионального развития психолога. 
Рефлексия собственного прохождения этапов. 

Профессиональное самосознание, профессиональное мировоз-
зрение и профессиональная позиция психолога.

Профессионально важные качества (ПВК) и их формирование в 
процессе профессионального обучения и профессиональной деятель-
ности.

Формы работы: работа с литературой; групповая дискуссия с 
элементами лекции.

3.2. Операционализация деятельности профессионала: 
цели, установки, используемые стратегии

Основные понятия:
Понятие целей и задач по отношению к профессиональной дея-

тельности психолога. Цели стратегические и тактические. 
Личные установки по отношению к профессиональной деятель-

ности.
Этические принципы профессионального психолога.
Стратегии, используемые психологом. Построение успешных 

стратегий. Осознание собственных стратегий, используемых в про-
фессиональной (учебной) деятельности. 

Формы работы: групповая дискуссия; работа в малых группах.

3.3. Описание желаемой модели психолога-выпускника
Основные понятия:
Создание модели психолога-выпускника. Определение состав-

ляющих модели (профессиональная позиция, установки, ЗУНы, ис-
пользуемые стратегии, ПВК и т. д.). 

Оценка собственных ресурсов, индивидуальных особенностей с 
точки зрения возможности использования в профессии. Оценка 
собственных ПВК, навыков, умений с точки зрения требований 
профессии.

Формы работы: работа в малых группах; групповая дискуссия.
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Тема 4. Целеполагание
Цель: рефлексия профессиональных целей, путей и способов их 

достижения.
4.1. Формирование и рефлексия целей обучения профес-

сии в социальном контексте
Место психолога-профессионала в современном социуме. 
Групповая дискуссия на основе анализа литературы, затрагиваю-

щей вопросы целеполагания психолога.
Развернутые ответы на вопросы:
Кто я, какой я в своей профессии? Кто я в этой жизни?
Каким я хотел бы быть (в профессии и в жизни)?
Каким я не хотел бы быть?
Что мне нужно для того, чтобы реализовать свои цели, касаю-

щиеся профессионального развития?
Что мне нужно, чтобы реализовать свои цели в жизни?
Каков замысел, смысл, миссия моей профессии?
Как соотносится миссия моей профессии с моими целями в жиз-

ни, в профессии?
Форма работы: групповая дискуссия.

4.2. Правила целеполагания
Правила и этапы целеполагания. Общая схема целеполагания. 

Постановка собственных профессиональных целей по схеме:
Формулировка цели.
Осмысление значимости цели (соотнесение с потребностями, со-

циальный контекст, соотнесение с другими жизненными целями и 
ценностями).

Описание необходимых ресурсов (внешних и внутренних) и спо-
собы их получения.

Составление плана действий с указанием срока их выполнения. 
Критерии достижения целей и реализации отдельных этапов.
Формы работы: индивидуальная домашняя работа; групповая 

дискуссия; анализ анонимных работ, подсчитывая частоты встречае-
мости тех или иных элементов: функции, ожидания, запросы, не-
определенность в описании и т. д.
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Тема 5. Образ «Я в профессии»
Цель: создание программы профессионального пути.
5.1. Профессиональные «Я-реальное» и «Я-идеальное»  

образы
Описание профессионального образа «Я-реального» и професси-

онального образа «Я-идеального» на основе структуры деятельности 
А. Н. Леонтьева: 

суть деятельности и мотивы; �
действия-умения и цели-принципы; �
операции и условия (зависимость от условий). �
Формы работы: индивидуальная письменная работа; группо-

вая дискуссия.

5.2. Составление индивидуальной программы профессио-
нального развития

Составление студентами поэтапной программы собственного 
профессионального развития в условиях вуза на основе построенной 
модели психолога-выпускника и проделанной оценки собственных 
ЗУН и других характеристик («бизнес-план»). Защита «бизнес-
планов».

Форма работы: индивидуальное составление «бизнес-плана» и 
его защита.
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Перечень практических занятий

Название практического занятия
Кол-во  
часов

Формирование собственной профессиональной 
«Я-концепции» студента (осознание и презентация)

2

Анализ отчетов по практике. Виды деятельности психолога. 
Описание сфер деятельности, отраслей психологии.
Анализ мифов, касающихся деятельности психолога. Состав-
ление письменных отчетов

4

Профессиональное становление психолога. Операционализа-
ция деятельности профессионала: цели, установки, исполь-
зуемые стратегии, описание желаемой модели психолога-
выпускника

2

Формирование и рефлексия целей обучения профессии в со-
циальном контексте (по заданной схеме). Развернутые ответы 
на вопросы темы.

2

Профессиональные «Я-реальное» и «Я-идеальное» образы. 
Описание «Я-образа» в профессиональном становлении: «Я 
три года назад», «Я через пять лет», «Я через десять лет». 
Составление индивидуальной программы профессионального 
развития

2

Итого за семестр 12



19

Рекомендации по самостоятельной работе студента

Календарно-тематический план

№ Название темы

Время, 
отводи-
мое на 

изучение 
темы, ч

Виды учебной работы, рекомендуемое 
время на выполнение, ч

1 Концептуальные основы 
профессиональной дея-
тельности психолога. 

Формирование соб-
ственной профессио-
нальной «Я-концепции» 
студента

14 Изучение теоретических материалов 8

Ответы на вопросы для самопроверки 2

Выполнение практических заданий 2

Промежуточное тестирование 2

Всего 14

2 Социальные запросы  
в отношении профессии 
психолога.

Анализ отчетов по 
практике. Описание 
специализаций, отрас-
лей психологии

22 Изучение теоретических материалов 10

Ответы на вопросы для самопроверки 2

Выполнение практических заданий 8

Промежуточное тестирование 2

Всего 22

3 Профессиональное раз-
витие психолога.

Оптимальная модель 
психолога-выпускника

26 Изучение теоретических материалов 10

Ответы на вопросы для самопроверки 2

Выполнение практических заданий 12

Промежуточное тестирование 2

Всего 26

4 Целеполагание. 

Формирование и реф-
лексия целей обучения 
профессии в социаль-
ном контексте

10 Изучение теоретических материалов 4

Ответы на вопросы для самопроверки 2

Выполнение практических заданий 2

Промежуточное тестирование 2

Всего 10

5 Образ «Я в профессии».

Составление индиви-
дуальной программы 
профессионального раз-
вития

24 Изучение теоретических материалов 4

Ответы на вопросы для самопроверки 2

Выполнение практических заданий 16

Промежуточное тестирование 2

Всего 24
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Методические рекомендации по самостоятельному изуче-
нию теоретической части дисциплины представлены по главам.

Указания к промежуточной аттестации с применением 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости

Цель балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости — ин-
дивидуальная оценка знаний различных видов учебной деятельно-
сти студента, путем введения более дифференцированной шкалы 
успеваемости, стимулирования самостоятельной работы учащихся.

Текущая семестровая аттестация проводится в три этапа. Третья 
аттестация — итоговый зачет.

На дисциплину «Основы профессиональной деятельности психо-
лога» с учетом зачета отводится 100 зачетных единиц. При этом до 
40 баллов студент может получить за текущую работу в семестре 
(для студентов отделения дневного обучения) и до 60 баллов — для 
студентов отделения заочного обучения, в т. ч. с применением дис-
танционных технологий. Зачет оценивается в 60 баллов (для студен-
тов отделения дневного обучения).

Критерии балльно-рейтинговой системы  
оценки знаний студента

1) распределение баллов текущей аттестации между этапами

1 аттестация 2 аттестация 3 (итоговая) аттестация Итого
20 баллов 40 баллов 40 баллов 100 баллов

2) распределение баллов по видам контрольных испытаний за 
каждую аттестацию.

Виды контрольных испытаний Баллы
1 аттестация

Работа на семинарских занятиях 0-20
Итого максимально 0-20

2 аттестация
Работа на семинарских занятиях 0-20
Итого максимально 0-20

3 (итоговая) аттестация
Прочие (вопросы итогового теста) 0-60
Итого максимально 0-60
ВСЕГО МАКСИМАЛЬНО 100
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ТеОРеТиЧеСКие МаТеРиалЫ

глава 1. КОнЦеПТУалЬнЫе ОСнОвЫ 
ПРОФеССиОналЬнОЙ ДеЯТелЬнОСТи ПСиХОлОга

Цель — интеграция принципов психологической работы 
разных направлений; создание методологических основ профес�
сиональной деятельности психолога.

Задачи:
изучение и сопоставление основных положений разных психоло- �
гических школ, отечественных и зарубежных;
развитие профессиональной саморефлексии, осознание концеп- �
туального профессионального единства;
формирование собственной профессиональной «Я-концепции»  �
студента.

При изучении учебного материала темы «Концептуальные осно-
вы профессиональной деятельности психолога» необходимо особое 
внимание уделить пониманию целей и задач современных психоло-
гических школ, а также способам работы разных психологических 
школ с запросами клиентов. 

Для углубленного понимания теоретических основ курса изучите 
основной и дополнительный материал (см. список литературы).

§1. Теоретические принципы современных психологических 
направлений. Отечественные психологические школы: 

психотехника и психология деятельности

Глубочайшая ценность традиционной европейской культуры 
заключается в ясном сознании: все, что происходит в мире,  

зависит от твоих личных усилий, — а значит,  
ты не можешь жить в мире, где неизвестными остаются  

источники, откуда к тебе «приходят» события…

(М. К. Мамардашвили «Дьявол играет нами,  
когда мы не мыслим точно»)

Уважаемые коллеги, в процессе обучения вам уже удалось озна-
комиться с разными психологическими школами, оценить их богатое 
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наследие. Возможно, вы уже отметили несогласованность (неодно-
значность, неоднородность) исходных допущений, присутствующих 
в каждом из направлений.

Каждая школа нарабатывала собственные методы, авторские 
подходы, разрабатывала разные аспекты психологической помощи и 
сегодня способна существенно обогатить психологическую практику. 
В практической деятельности было бы неверным останавливаться на 
какой-либо одной школе — выбор подхода и методов оказания психо-
логической помощи определяется типом проблемы, поставленной целью 
и запросами заказчика. Также каждая школа предлагает свои критерии 
и объяснительные принципы.

Собственно, обращаясь к той или иной психологической школе, 
ее традициям, важно проводить осмысление, научную рефлексию 
собственной профессиональной позиции: разделяем ли мы основ-
ные принципы и ценности данного учения и оправдано ли обраще-
ние к той или иной научной традиции, системе методов. Здесь пе-
ред нами встает вопрос осмысления профессиональной позиции, и, 
чтобы решить этот вопрос конструктивно, необходимо не «дрейфо-
вать» между различными научными парадигмами, а иметь собствен-
ную четкую профессиональную позицию, позволяющую осознанно 
обращаться к разным подходам в психологическом консультирова-
нии. Построению этой позиции и будет посвящена наша дальнейшая 
работа. А пока мы предлагаем освежить исходные допущения уже 
знакомых вам направлений.

Ниже приводятся отличительные особенности классических пси-
хологических школ, описываются принципы построения психологи-
ческой работы в каждой из них.

Отечественные психологические школы: психотехника и 
психология деятельности. Значительным вкладом и развитие дея-
тельностной психологии является теория деятельности А. Н. Леонтьева. 

Леонтьев определяет деятельность как процесс удовлетворения 
потребности. Причем, такое удовлетворение потребности, в ходе ко-
торого преобразовывается окружающий мир либо сам субъект дея-
тельности. Кроме того, это удовлетворение потребностей окультуре-
но — происходит с использованием культурных средств. 

Выделяют разные виды деятельности, особое описание находит 
деятельность обучения и учебная деятельность. Приобретение зна-
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ний в профессиональном обучении, применение знаний на практике 
как процесс ощущается сначала как состояние неудовлетворения, 
недостатка чего-то, а затем как процесс постепенного насыщения, 
ассимиляции, удовлетворения и успокоения.

Препятствия на пути потребления порождают деятельность как 
специфическую активность в нужном направлении. Механизмом, 
рождающим деятельность, активность, является фрустрация процес-
сов непосредственного удовлетворения потребности. Процесс потре-
бления в своем исходном, простейшем варианте — реактивный, он 
запускается как реакция на внутреннее состояние, на потребность. 
Если эта реакция заканчивается непосредственным положительным 
эффектом, то никакая деятельность не развивается.

Выделение процессов интроекции как самостоятельных процес-
сов не является просто теоретической (генетической, филогенетиче-
ской) абстракцией. Если брать реальное профессиональное разви-
тие, то здесь учет этих процессов имеет непосредственное значение. 
Студент обучается для удовлетворения своих профессиональных 
потребностей, а процесс его потребления организуется преподава-
телями. Студент является культурным потребителем. И его профес-
сиональное становление, развитие и воспитание определяются тем, 
каким образом организуется его потребление. Именно из этого про-
цесса впоследствии развивается деятельность. Но она развивается не 
как прямое продолжение процессов интроекции, а более сложным 
образом. В частности, за счет организации или простого включения 
в совместные или самостоятельные виды деятельности, в которых 
потребность получить универсальный ответ фрустрируется. В этом 
смысле фрустрация (как вид подкрепления) является необходимым 
моментом профессионального развития.

А. Н. Леонтьев говорит об эмоциях как сигналах, сообщающих 
организму о том, как происходит деятельность с точки зрения удо-
влетворения потребности. Можно сказать, что процесс подкрепления 
идет параллельно и вслед за эмоциональными сигналами. В конеч-
ном счете, это связь внутреннего состояния и внешнего объекта 
(вместе с движением к нему) и ассимиляция всего этого в единое 
целое.

В структуре процесса состояние (голод профессионального по-
знания) является стимулом, производящим реакцию (проекцию тра-
ектории пути к предмету потребности), которая определяет после-
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дующее поведение. Благодаря такой проекции может быть развернут 
процесс подкрепления, идущий извне внутрь, от проекции внешнего 
предмета (модель эффективного психолога) к поведению по его до-
стижению.

В этом случае, чтобы нечто закрепилось, необходимо поставить 
его в связь с определенной потребностью. Причем, чем более прямой 
будет эта связь, тем легче должно происходить закрепление. С этой 
точки зрения закрепление не обязательно должно быть положитель-
ным, оно может быть и отрицательным (т. е. может формироваться 
отношение избегания к определенному предмету) или иметь еще 
какое-то промежуточное значение. И это значение будет опреде-
ляться значимостью данного предмета с точки зрения потребности 
или его местом в структуре процесса удовлетворения потребности.  
В принципе, таким образом, можно связать и две потребности, если 
определенным образом соединить удовлетворение обеих. Если связь 
потребностей будет эффективно реализована в деятельность, то в 
этой логике рассуждения она должна быть закреплена.

Если следовать подобной логике (логике А. Н. Леонтьева, а так-
же Л. С. Выготского), то процесс подкрепления интериоризируется и 
из внешнего процесса превращается во внутренний. Но здесь есть и 
еще один процесс трансформации функционирования подкрепления — 
сдвиг механизма подкрепления от конца к началу процесса. При 
развитии профессиональной деятельности происходит сдвиг меха-
низма действия результата от конца к началу, то же самое случает-
ся и с подкреплением. Благодаря сдвигу изначально внешнего под-
крепления в начало процесса поведения оно начинает выполнять 
функцию мотива. Это по сути дела аналогично тому, что бихевиори-
сты называют ориентацией на подкрепление, «ценностью подкрепле-
ния». Здесь подкрепление как механизм и как процесс продолжает 
работать, но уже во «внутреннем плане».

Одна из стратегий подкрепления в процессе обучения может со-
стоять в том, чтобы вначале использовать внешний подкрепитель, а 
затем постепенно переместить его внутрь или связать с чем-то вну-
тренним, например, с самим подкрепляемым действием, т. е. зам-
кнуть подкрепление на саму подкрепляющую активность.

Но в реальном процессе усвоения опыта, в реальном процессе 
обучения с организацией подкрепления возникает ряд сложностей. 
Кажется, что следовало бы так организовать профессиональное об-
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учение или воспитание, чтобы на каждом шагу студент получал 
положительный эффект. Но такая задача очень сложна в связи со 
сложностью человеческого сознания. В этом сознании всегда суще-
ствует иерархия потребностей, параллельные потребности, внутрен-
ние конфликты и ряд других сложностей для реализации такой за-
дачи. У человека эмоции, проявляющиеся вовне, не тождественны 
внутренним психическим процессам, здесь трудно сказать однознач-
но, по поводу чего возникает данная эмоция, на что она является 
реакцией. Поэтому категорично сказать, что положительные эмоции 
ведут к закреплению некоторого опыта, нельзя. Нельзя утверждать 
также, что становится закрепленным все, что сопровождается поло-
жительными эмоциями или «чувством удовольствия».

Например, известный эффект незавершенного действия Б. В. Зей-
гарник (1987) противоречит по видимости закону эффекта Э. Торн-
дайка. Согласно Зейгарник, в случае незавершенного действия оно 
запоминается лучше, чем завершенное, т. е. выполненное правильно. 
Но здесь в процессы запоминания вклинивается самосознание, са-
мооценка и, соответственно, новая логика подкрепления и закрепле-
ния. Фрейд показывает другую закономерность: запоминается то, что 
связано с чувством удовольствия. Кажется, что это то же самое, что 
констатирует Торндайк в законе эффекта, хотя это не совсем так. 
Фрейд говорит о том, что некоторое содержание, вызывающее неудо-
вольствие, обычно не вспоминается, но подвергается вытеснению. Но 
оно участвует все же в организации поведения, оно все же закрепле-
но и закрепляется.

В связи с этим необходимо различать запоминание и закрепле-
ние. На примере психоанализа видно, что не все, что реально суще-
ствует в сознании, не все, что закреплено, является фактом произ-
вольной памяти. Отсюда вытекают многие сложности, связанные с 
проблемой подкрепления, и трудности с его практической реализа-
цией. Для продуктивного решения этой проблемы, на наш взгляд, 
необходимо ориентироваться при организации подкрепления на кон-
кретную структуру сознания. А это значит, что нужно ответить не 
только на вопросы о том, что подкрепляется в данном случае и при по-
мощи чего, что является подкрепителем, но и на ряд других. В част-
ности, нужно понять, какое место занимает подкрепляемое содержа-
ние, а также сам подкрепитель (его «ценность») в структуре сознания. 
На подкрепление реагирует целое сознание личности. В этом смысле 
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полностью реализовать психотехнику подкрепления можно, только 
ориентируясь на целое и его структуру.

В частности, для продуктивной организации профессионального 
становления и развития имеет важное значение соотношение поло-
жительного подкрепления и фрустрации. И самое главное, для пра-
вильного понимания проблемы подкрепления в педагогической пси-
хологии необходимо учитывать существование разных форм и 
механизмов усвоения, присвоения или освоения опыта. (Заметим, 
что мы говорили о процессах интроекции, механизмах и способах 
подкрепления этих процессов, прежде всего, в условиях воспитания. 
В процессах интериоризации профессиональной деятельности дело 
обстоит несколько по-другому.)

С точки зрения А. Н. Леонтьева, именно деятельность является 
конституирующим основанием психики, именно деятельность опре-
деляет ее становление и развитие. В таком случае, чтобы нечто ска-
зать о психике индивида, необходимо определить его деятельность.

В свою очередь, основание, причина деятельности определяется 
ее мотивом. Без мотива никакая деятельность невозможна. Сам мо-
тив Леонтьев определяет как предмет потребности. Причем, согласно 
Леонтьеву, потребности могут быть предметные и непредметные. Не-
предметные потребности — это только некоторые психофизиологи-
ческие состояния. Сами по себе они мало интересуют Леонтьева, а 
лишь инициируют ненаправленную активность организма. Потреб-
ность же в полном смысле слова, или, как ее называет сам Леонтьев, 
предметная потребность, всегда направлена на определенный пред-
мет. Здесь направленность потребности в принципе синонимична ее 
предметности.

Но что же означает, по Леонтьеву, человеческий предмет потреб-
ности? Это, конечно, не естественный объект, но продукт культур-
ной деятельности человека. В этом смысле потребность и ее предмет 
органически связаны с деятельностью. В своей психологической тео-
рии Леонтьев следует теоретической схеме К. Маркса, которую по-
следний использовал по отношению к политэкономии: «товар — 
деньги — товар» или «деятельность — потребность—деятельность». 
Таким образом, с этой точки зрения потребность не просто органи-
чески связана с деятельностью, но деятельность как раз и порождает 
потребность, так что можно сказать: какова твоя деятельность, тако-
вы и потребности.
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Коротко точку зрения Леонтьева можно охарактеризовать сле-
дующим образом: человек, родившись в человеческом мире, с его 
предметностью, в которой светится деятельность, не может выйти за 
его пределы, а жить по-человечески — это значит жить предметно и 
деятельно.

С этой точки зрения есть существенный изоморфизм внутренне-
го мира человека и внешнего мира культуры. В плане профессио-
нального развития и становления поскольку студент существует 
внутри культурного и профессионального пространства предметов, 
то предметность внешнего профессионального мира определяет и 
предметную наполненность отдельного студента, соответственно, и 
его профессиональные и личностные мотивы. Структура внешнего 
мира определяется Леонтьевым, во-первых, его предметностью (т. е. 
и деятельностью), а во-вторых, тем, что предметы этого мира имеют 
значение. Эти два определения смыкаются вместе, если учесть, что 
всякий предмет, опосредованный деятельностью, всегда значим для 
того, кто совершает деятельность, что он всегда уже обозначен.

Усвоение культуры, профессии не только происходит экстенсив-
но, но и существует некоторая иерархия предметов, их координация 
и субординация, поскольку и культура, и профессия имеют также 
свою иерархическую организацию и динамику. 

Потребность и подкрепление усложняются, если потребность не 
может быть удовлетворена непосредственно, на «прямом пути» к 
предмету. Тогда возникает необходимость в обходных путях, в про-
хождении определенных шагов на пути к предмету, тогда путь к 
предмету разбивается на отдельные действия и соответствующие им 
цели. Именно здесь появляется то, что можно назвать собственно «ак-
тивностью» или же, как П. Я. Гальперин, «активностью субъекта».

П. Я. Гальперин. Гальперин также считает, что механизм под-
крепления в конечном счете связан с удовлетворением потребности, 
но инициируется тем, что потребность вводится в картину окружаю-
щего мира. (Здесь он поднимает и реализует забытые к 60–70-м гг. 
XX в. идеи Н. А. Бернштейна.) Последнее происходит благодаря 
тому, что среди объектов внешнего мира выделяется вещь, отвечаю-
щая определенным критериям этой потребности. Тогда ситуация 
приобретает некоторый определенный психологический смысл. Впо-
следствии, когда намечается путь к данной цели (цели-объекту), на 
этом пути выделяются определенные объекты и отрезки расстояний, 
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получающие различные функциональные значения в зависимости от 
своего отношения к цели действия и положения на пути к этой 
цели.

В этом случае картина ситуации разделяется на то, что имеет 
основной смысл, и на то, что имеет функциональное значение. Эти 
различные значения элементов ситуации намечаются уже в про-
цессе ориентировки, в ходе соотнесения цели с отрезком пути, от-
деляющим ее от субъекта, т. е. в порядке, обратном ходу реального 
действия, по так называемому градиенту цели. В этом контексте  
П. Я. Гальперин анализирует известный «парадокс»: чтобы достичь 
цели, нужно каждый раз пройти весь путь от начала до конца, а за-
крепляется он по отдельным отрезкам, начиная от конца к началу. 
Почему же начальные отрезки пути не закрепляются так же, как 
завершающие части пути, тем более, что первые, как полагает Галь-
перин, и требуют большего «ориентировочного напряжения»? Отве-
чая на этот вопрос, он полагает, что частота делания не является 
здесь чем-то основным, в первую очередь важна ясность отношения 
частей пути к цели. Действительно, исследования процессов запо-
минания, особенно непроизвольного, показали, что люди, по крайней 
мере, ориентируются на каждом отрезке ситуации на отношение это-
го отрезка к ближайшей цели. А. Н. Леонтьев в своей теории дея-
тельности некоторым образом обобщает этот факт. С такой точки 
зрения, следовало бы предположить, что структура и механизм под-
крепления зависят от места подкрепителя и подкрепляемого в струк-
туре деятельности.

В целенаправленном поведении основная цель является чем-то 
самым значимым среди прочих объектов поля, которые, в свою оче-
редь, выделяются и запоминаются только по мере увязки с целью. 
Поэтому Гальперин считает, что подкрепление, в частности значи-
мая цель, — необходимое условие закрепления поведения и, соот-
ветственно, чем ближе элемент поведения к подкреплению, тем луч-
ше он закрепляется. Даже у животных цепь промежуточных 
ориентиров и действий может быть очень длинной, но она должна 
заканчиваться основным подкреплением, «конечной целью», иначе 
промежуточные цели теряют свое вторичное, производное от нее 
значение.

Этим Гальперин, ссылаясь на И. П. Павлова, объясняет тот 
факт, что образование условных рефлексов второго порядка без 
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подкрепления реакций первого порядка оказывается трудным и 
нестойким.

Поэтому подкрепление, с точки зрения Гальперина, должно быть 
значимым, а не условным, сам по себе условный раздражитель ни-
каким устойчивым значением, даже ориентировочным, не обладает. 
Образование же условной связи на одном ориентировочном подкре-
плении требует поддерживать условные раздражители живыми 
(нужно все время обновлять их), т. е. безусловными, хотя и чисто 
ориентировочными. В принципе эту идею чисто ориентировочного 
подкрепления вполне можно развивать технически и использовать в 
повседневных процессах обучения и воспитания.

В профессиональном познании всегда важно осознавать, какое 
отношение к эффективной деятельности практикующего психолога 
имеет изучение той или иной дисциплины.

В этом процессе главным является выделение связи между тем, 
что уже имеет значение (цель стать востребованным психологом), и 
тем, что ему предшествует (изучать общую психологию или теорию 
высшей нервной деятельности). Эта объективная связь, согласно 
Гальперину, выделяется благодаря ориентировочной деятельности. 
Вначале она сохраняется только в процессе ориентировочной дея-
тельности и является опорой для процессов соотнесения в плане об-
раза, только потом эта деятельность автоматизируется, а необходи-
мым условием автоматизации деятельности является то, что она до 
этого систематически подкреплялась достижением цели.

Гальперин считает, что механизм активных действий можно упо-
добить в некотором самом общем виде образованию ориентировоч-
ных значений, т. е. ориентировочных раздражителей однократного 
действия. Таким значениям соответствуют определенные ориентиро-
вочные действия, которые не выпускаются на исполнительную пери-
ферию, но сначала намечаются как возможные; они приводятся к 
исполнению только после апробирования с помощью примеривания 
или экстраполяции в плане образа. 

«Выделение таких ориентировочных связей и их преходящих 
ориентировочных значений является естественным и неизбежным 
следствием того бесспорного факта, что объекты проблемной ситуа-
ции при надлежащих условиях становятся условными раздражите-
лями на одном ориентировочном подкреплении» (Гальперин П. Я. 
Введение в психологию. М., 1976. С. 81). Далее утверждается, что в 
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тех случаях, когда возникает острая потребность, например при 
очень большом эмоциональном напряжении, ориентировочное зна-
чение определяется и даже закрепляется при однократном соотнесе-
нии объектов. Это важное наблюдение стоит того, чтобы на его осно-
ве была разработана техника обучения, ориентированная на 
соотнесение усваиваемого материала (навыка и пр.) и сконструиро-
ванной специально для этого «острой потребности». 

Теория поэтапного формирования умственных действий. 
Техника интериоризации. Теперь обратимся к собственно дея-
тельностной психологии, на примере теории поэтапного формирова-
ния умственных действий П. Я. Гальперина. Согласно этой теории, 
для того чтобы сформировать у человека заданное психическое об-
разование (образ, понятие и т. п.), необходимо прежде всего выде-
лить ту деятельность, которую это понятие обслуживает, где такие 
понятия формируются в процессе развития деятельности, поскольку 
понятия адекватно могут быть усвоены человеком только тогда, ког-
да они вводятся в функции обслуживания определенной деятельно-
сти. И в этом суть деятельностной концепции психики — в пред-
ставлении ее как функции деятельности.

Техника интериоризации. Первая задача психолога, согласно 
Гальперину, состоит в том, чтобы найти или построить такую дея-
тельность, при выполнении которой необходимо употребление за-
данного (к формированию) понятия. А деятельность можно подвер-
гнуть объективному описанию (анализу), в процессе которого 
необходимо выделить совокупность условий (знаний, являющихся 
условием правильного выполнения действия, объективных ориенти-
ров), выполнение которых влечет за собой правильное выполнение 
деятельности. Эти условия соответствуют заданию полной ориенти-
ровочной основы деятельности (своеобразное умственное основание 
деятельности). Через решение задач с опорой на эту ориентировоч-
ную основу (и, таким образом, использование ее для выполнения 
деятельности на различном материале) формируется совокупность 
правильных ориентиров. Поскольку деятельность систематически 
воспроизводится, ориентировка постепенно сдвигается к внутренне-
му плану (и таким образом становится психическим образованием). 
В ходе воспроизводства деятельности (и ориентировочной, и испол-
нительной) ориентировочная деятельность свертывается, автоматизи-
руется, обобщается (поскольку задачи решаются на разном материа-
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ле) и переносится во внутренний план (из внешнего, материального 
плана деятельности через действие в плане речи и т. п.) и т. д. Когда 
психические свойства и навыки уже сформированы таким образом, 
они могут слабо осознаваться (автоматически выполняться) и, нако-
нец, выходить из-под контроля сознания.

Для практической реализации такой идеи нужно учесть два 
принципа или условия: 1) принцип ясного и однозначного описания 
деятельности (т. е. такого описания, по которому можно деятель-
ность воспроизвести). Так, психология запрашивает логику и методо-
логию для своего обслуживания; 2) принцип правильной организа-
ции формирования (последнее является технико-психологическим 
условием). Поэтому основная задача здесь — описать деятельность; 
если деятельность описана, то всегда можно сформировать способ-
ность к данному классу деятельностей. Поскольку деятельность опи-
сана так, что по этому описанию можно ее исполнить, в ходе вос-
производства такого исполнения осуществляются процессы 
интериоризации (перехода во внутренний план) ориентировочной 
основы деятельности. Поэтому такую стратегию можно назвать так-
же и стратегией интериоризации, а психологию — настоящей психо-
техникой.

Теория поэтапного формирования умственных действий. 
Остановимся подробнее на этой психологической технике. Она опи-
рается и строится на представлении о психике, выдвинутом в 50-е гг. 
XX в. П. Я. Гальпериным. С точки зрения этого представления, пси-
хика есть ориентировочная деятельность, обслуживающая практиче-
ские действия индивида, т. е. является не чем-то принципиально 
отличным от обычной материальной деятельности, но сама есть эта 
деятельность, изменившая свою функцию, есть интериоризированное 
ориентировочное действие. В таком случае образ нужно понимать не 
как простое отображение внележащего объекта (натурально), а как 
продукт действия с объектом (т. е. деятельностно). В данном случае 
действие — это нечто телесное, вещественное и представляет собой 
последовательное преобразование объекта через воздействие на него 
другой вещи (самодвижущегося материального действия).

Но психологию интересует, прежде всего, тот факт, что это дей-
ствие, его выполнение опосредованы предварительной ориентиров-
кой, психическим управлением действием. Психологию интересует 
действие, которое не может обойтись без психологического управле-
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ния с помощью образов и идеальных (психических) действий (апро-
бирования, примеривания и пр.). Эта часть деятельности, ее ориенти-
ровочная часть, и является для Гальперина предметом психологии. 
Именно она опосредует и организует вторую, исполнительную часть 
деятельности. Интеллект, с этой точки зрения, является системой 
ориентировки на существенные условия решаемых задач. 

А поскольку выполняемая нами деятельность зависит от ее ори-
ентировочной части, усвоения системы ориентиров, организующих 
ее выполнение, то основной для так мыслимой педагогической пси-
хологии является проблема четкого и ясного высказывания (описания) 
того, что и как нужно делать, чтобы делать правильно. Недостаток 
традиционного образования, с точки зрения П. Я. Гальперина, — в 
неполноте ориентиров, обычно задающихся в обучении, так что уче-
ние часто приближается к научению через пробы и ошибки. Необхо-
димо систематическое исследование интеллектуальных структур, 
подлежащих формированию, для того чтобы выделить необходимую 
для их полноценного усвоения ориентировочную основу. Например, 
чтобы полноценно усвоить понятие, необходимо, во-первых, выде-
лить (в качестве ориентира) схему основной структуры явлений, 
объединяемых в данном понятии, и, во-вторых, схему («алгоритм») 
действий по распознанию данной структуры в наличных явлениях 
или же воспроизведению явлений по данной схеме (их имитацию). 
Затем ориентировочная схема действий изображается на учебной 
карте, которая является теперь средством для решения задач.

Следовательно, образцы деятельности, которыми нужно овла-
деть, задаются заранее. Так строится и выполняется схема полной 
ориентировочной основы деятельности. Таким образом, для правиль-
ного составления схемы полной ориентировочной основы деятель-
ности необходимо расчленить деятельность на мельчайшие ясные и 
отчетливые элементы (ср. с методологией Р. Декарта) и затем так же 
ясно и отчетливо описать ее. Это правильное, ясное и отчетливое 
описание составляет первую подсистему условий правильного вы-
полнения нового действия (деятельности), на основе которого фор-
мируются новые образы и понятия.

На втором этапе схема ориентировочной основы действия разъ-
ясняется ученику, и он вовлекается в выполнение деятельности (ре-
шение задач). Задачи строятся на самом различном материале. Мера 
разнообразия и характер задач связаны педагогическим заданием 
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меры обобщения умственного действия (понятия). Важно, что эта 
мера задается извне, объективно, через материал задач. И чем более 
обобщенное понятие необходимо сформулировать, тем более разно-
родными по своему материалу должны подбираться или конструиро-
ваться задачи. В ходе решения этих задач с опорой на заданную 
схему деятельности умственное действие все более и более обобща-
ется. В начале решения задач действие предстает перед нами как 
всецело развернутое ориентировочное, «овнешненное», зрительно 
опирающееся на учебную карточку (средство), но постепенно свер-
тывается (сокращается), поскольку ориентировка усваивается и пе-
реходит во внутренний план. Также умственное действие в процессе 
решения задач (воспроизводства деятельности) все более осваивает-
ся и постепенно становится автоматизированным (мера автоматиза-
ции). И наконец, если вначале задачи решаются учеником совместно 
с педагогом (педагог по крайней мере контролирует правильность 
действия извне), то через некоторое время ученик уже ориентирует-
ся самостоятельно. Так, умственное действие из расчлененного 
(между учеником и педагогом) переходит к самостоятельному ори-
ентировочному действию. Все эти параметры действия составляют 
подсистему отработки (формирования) желательных (заданных) 
свойств ориентировочной деятельности (психики). Обратим особое 
внимание на то, что здесь предпринимается попытка целиком опре�
делить понятие или умственное действие объективно, извне. 
Это дает возможность жестко контролировать формирование нового 
психического образования, а кроме того, и доказательство «объек-
тивности» психики.

Но есть еще одна подсистема условий — условий усвоения, или 
интериоризации. Сначала ориентировочная деятельность выполняет-
ся не только с опорой на внешнее средство (учебную карточку), но 
и в материальной форме (ручное действие). После того как оно на-
чинает систематически безошибочно выполняться в этой форме, ори-
ентировка переводится в план громкой речи (внешне-речевой этап в 
процессе интериоризации, работа с речевыми объектами). Наконец, 
как только действие безошибочно начинает выполняться, на этом 
этапе разрешается (достаточно) проговаривать действие только про 
себя. Так, действие переходит в речевой план, постепенно свертыва-
ется, сокращается и превращается во внутреннюю речь и, наконец, в 
чистую мысль о действии. Образуется умственный план в собствен-
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ном смысле слова. А материальное ориентировочное действие пре-
вращается в идеальное, становится чистой мыслью. Чистая мысль, 
то, что мы называем мыслью в процессе самонаблюдения над своей 
психикой, была получена экспериментально. А если так, то мысль 
не является чем-то неуловимым, но есть специфическая конструк-
ция, которая формируется в ситуации кооперативного взаимодей-
ствия ученика и педагога, организующего деятельность ученика, и 
задается педагогом в знаковой, следовательно, овнешненной форме, 
а до этого извлекается из анализа материализованных (объективиро-
ванных), воспроизводимых в социальной практике деятельностей. 
Так появляется возможность управления умственной деятельностью 
(мыследеятельностью)…

…педагог контролирует результаты своей деятельности для того, 
чтобы скорректировать последующую работу, т. е. соответствующим 
образом организовать учебную деятельность ученика. Но судьба 
контроля состоит в том, чтобы, в конечном счете, перейти от учителя 
к ученику и стать самоконтролем. Как и в общем случае, в учебной 
деятельности контроль выполняет функцию слежения за выполнени-
ем заданных действий. В этом смысле контроль — это функция 
мыследеятельности (т. е. более интеллектуальная функция).

Оценка же, напротив, более личностна, эмоциональна, релевант-
на сознанию в широком смысле понятия. Если контроль управляет 
учебной деятельностью, обучением, то оценка связана с личностью, 
воспитанием, в конечном счете, переходит в самооценку (совокуп-
ность внешних оценок и преобразуется в самооценку). С функцией 
контроля непосредственно связано преобразование учителем дея-
тельности ученика, который (вместе с его деятельностью) видится 
как материал для изменений. За объективированной функцией кон-
троля стоит определенное рациональное (и авторитарное) сознание 
учителя, которое посредством контроля управляет сознанием учени-
ка (поскольку обучение здесь строится на основе сознания). Этот 
процесс является специфическим подкреплением. В каждом акте 
контроля содержится также и оценка, которую невозможно изолиро-
вать. Даже если предположить, что существует с психологической 
точки зрения «объективная оценка», она все же оказывает именно 
оценочное действие. Сам контроль происходит из оценки и является 
ее специфической рационализацией. В формирующем эксперименте, 
по П. Я. Гальперину, оценочные процессы всегда присутствуют, хотя 
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специально и не анализируются. Именно оценочные действия ис-
пользуются в значительной мере на первом этапе формирования, 
который синкретически обозначается как этап «мотивации». Но как 
раз с этими действиями прежде всего связано подкрепление, которое 
всегда существует в формирующем эксперименте Гальперина, но 
никогда специально не рефлектируется. Его (подкрепление) можно 
вычленить на всех этапах формирующего эксперимента.

Развитие индивида в деятельности. Итак, первая из проблем, 
с которой сталкивается психолог в процессе реализации формирую-
щего метода, — проблема описания деятельности. Чтобы формиро-
вать некоторую способность, необходимо, как мы уже говорили, по 
Гальперину, сначала выделить ту деятельность, в процессе выполне-
ния которой эта способность (психическое содержание) формирует-
ся. Необходимо сначала выделить деятельность, которую нужно на-
учиться выполнять. Затем, изучая ее, исследователь может говорить 
о совокупности способностей, которые предъявляет деятельность к 
субъекту. Как деятельность, подлежащая исследованию, членится, 
сегментируется, так сегментируются и способности, имплицируемые 
объективной структурой деятельности. Так, исследуя деятельность, 
можно разбить ее на множество операций, расположив их в опреде-
ленной последовательности, тогда о способностях говорят на дея-
тельностном языке как о возможности выполнения данных операций 
субъектом. Таким образом, способность в этом случае составляет 
композицию операциональных навыков и указание на их последова-
тельность. Получается так, что если мы можем объективно, исчерпы-
вающе исследовать деятельность, то автоматически можно говорить 
и о способностях, которые данная деятельность предъявляет субъек-
ту. Далее эти способности формулируются на деятельностном, т. е. 
объективном языке таким образом, как некие действия, операции, 
необходимые объективные условия для их выполнения и т. п. Их 
можно воспроизвести, выполнить, только понимая язык, на котором 
такие элементы описаны.

Деятельность же является как раз тем, что можно объективно 
исследовать и описывать, поэтому она и может стать тем средством, 
которое позволит контролировать формирование способностей. Но 
внутреннее, психическое, по Леонтьеву, Гальперину и др., является 
специфически преобразованным внешним. Его можно понять только 
из внешнего. А внешнее — это извне созерцаемая деятельность. 
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Способность, утверждает А. Н. Леонтьев, соответствует деятельно-
сти. Так, проблемы психологии смещаются в проблемное поле дея-
тельности. Точнее, для того чтобы исследовать психическую способ-
ность, необходимо сначала заняться деятельностью. Причем саму 
деятельность можно рассматривать в контексте конкретного психи-
ческого субъекта (психологическая теория деятельности Леонтьева) 
и как некоторую объективную структуру, надличностную форму 
опыта, имеющую свои имманентные законы функционирования и 
развития («социологическая теория деятельности» Г. П. Щедровицко-
го). Мы будем рассматривать последний вариант, способствующий 
более радикальному формулированию проблем, возникающих в пси-
хологии формирования. Но между двумя вариантами интерпретации 
деятельности нет резкой границы. Так, у Леонтьева подчеркивается 
объективность мотивов, значений, операций и т. п. П. Я. Гальперин 
рассматривает ориентировку как объективную в объективной среде. 
Объективность деятельности обозначает в этих психологических тео-
риях внешнюю, социокультурную заданность, предданность элемен-
тов деятельности человеку, то, что деятельность уже до всякого вы-
полнения ее эмпирическим субъектом существует в культуре, в 
системе социокультурного воспроизводства.

Итак, перед психологом встает задача формирования способно-
сти к определенной (заданной) деятельности. Он начинает с того, что 
принимается за исследование этой деятельности. В данном случае 
психолог вынужден переквалифицироваться в специалиста по тео-
рии деятельности. Согласно теории, деятельность как универсум 
человеческой жизни устроена всегда по своим существенным ха-
рактеристикам одинаково, т. е. имеет некоторую устойчивую функ-
циональную структуру, определенные законы ее функционирования 
и развития. Так, всякую деятельность можно понять как результат 
развития некоторой другой базовой деятельности. В этом смысле 
деятельность как объективное образование можно понять только ге-
нетически…

…но каков механизм развития деятельности? Оказывается, что 
ситуацией, которая конституирует развитие деятельности, является 
ситуация затруднения в ее функционировании, поэтому существен-
на фиксация проблемной ситуации. Именно с разрешением про-
блемной ситуации связано развитие деятельности. Способом такого 
разрешения является рефлексия. Таким образом, полноценное раз-
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вертывание нужной деятельности можно осуществить только через 
цепочку проблематизаций, рефлексий и конструирования форм но-
вых деятельностей, которые, собственно, и являются средством раз-
решения зафиксированных в рефлексии проблемных ситуаций.

Поэтому, чтобы иметь ориентировочную основу для действия, ее 
необходимо получить последовательно, разрешая цепочку проблем-
ных ситуаций и занимаясь их рефлексией и конструированием но-
вых деятельностей (и норм деятельности, и ориентиров). Ориентиро-
вочная основа в этом смысле не может быть задана целиком в 
эмпирическом смысле, как говорит П. Я. Гальперин, а должна по-
степенно развертываться в процессе ее конструирования, строиться в 
процессе восхождения к конкретной деятельности. Но целиком она 
задается в другом, логическом смысле (в смысле одного из вариан-
тов логики восхождения от абстрактного к конкретному), посколь-
ку изначально задается целостное представление о деятельности и 
ее структуре или поскольку целиком задается элементарная дея-
тельность, генетически исходная. В такой логике ориентиры, во-
первых, задаются структурно, во-вторых, как средства разрешения 
проблемной ситуации и, таким образом, как средства развития дея-
тельности.

Задание ориентировочной основы сразу, целиком неприемлемо 
еще и в том смысле, что знания о деятельности, полученные в форме 
развертывания исходной деятельности, имеют различную логиче-
скую структуру. Ведь одно дело знать, как нечто делать, другое — 
зачем делать, а третье — иметь формы знаний для фиксации про-
блемной ситуации, четвертое — формы для рефлексии или 
конструирования. И, собственно, логические знания не рядоположе-
ны так, что можно ими оперировать вместе. Так, например, Г. Гегель 
(а до него Э. Кант и вся философская традиция) описывает логиче-
ские формы как несущие принципиально различные содержания, 
например, атрибутивное суждение отлично и прямо не сопоставимо 
с суждением об отношении, а последнее — с суждением о необхо-
димости (типа А, или В, или С, или D). Эти знания нельзя прямо 
сопоставить, ими нельзя одновременно пользоваться в одной, как бы 
«горизонтальной», логической системе. Только через такое восхожде-
ние можно понять необходимость новой формы знания, различные 
формы знания выстраиваются в необходимую логическую последо-
вательность, а сами знания появляются как средства разрешения 
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проблемных ситуаций. Таким образом, имманентно появляется и вы-
водится средственность знания.

Развитие индивида в деятельности и техника проблемати�
зации и рефлексии. Исследуя развитие деятельности, мы обнаружи-
ваем новый тип смысловой оппозиции — рефлексию. Рефлексия — 
это прежде всего не-деятельность, остановка деятельности. Но в 
контексте деятельности — это такая остановка, которая опосредова-
на затруднением в ее реализации. Рефлексивная позиция принципи-
ально иная, нежели деятельностная.

Например, Э. Гуссерль говорил, что рефлексия — это уклонение 
от тематического взгляда и становление на точку зрения «незаинтере-
сованного» наблюдателя, что рефлексия противоположна вовлечен-
ности в выполнение желания, в деятельность, мир и т. п. и обозначает 
выключение из этой вовлеченности и включенности. В рефлексивной 
ситуации мыследеятельность интерпретируется как автоматически 
разворачивающийся процесс, считал М. К. Мамардашвили. И имен-
но в такой ситуации происходит осмысление и описание субъекта 
мышления. Можно сказать, что рефлексия дает знание о себе, но о 
себе как субъекте мышления, т. е. знание о уже существующем, осу-
ществленном, знании. В этом смысле рефлексия — повышение ранга 
мыследеятельности, но все же остается мыследеятельностью. Таким об-
разом, появление рефлексивного отношения всегда опосредуется оста-
новкой деятельности субъекта, недеянием, отсюда следует возможность 
специфического раздвоения рефлектирующего субъекта.

В деятельностной методологии особо подчеркивается опосредо-
ванность рефлексии проблемной ситуацией в деятельности. Про-
блемная ситуация онтологически как бы выталкивает субъекта дея-
тельности вовне и поэтому является необходимым, порождающим 
условием рефлексии, условием появления зеркальных отображений 
деятельностью самой себя или условием совокупности таких зер-
кальных самоотображений в индивидуальной жизнедеятельности 
человека.

Обусловленность рефлексии деятельностью, ее задачами — это 
и методический принцип мышления, обозначающий обслуживаю-
щую функцию рефлексии, недопустимость рефлексии самой по себе, 
рефлексии для себя, и отсюда следует запрет «дурной рефлексии». 
Другими словами, выдвигается требование возврата в деятельность, 
к деятельности, уже опосредованной рефлексивным исследованием, 
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критикой и проектированием, т. е. возврат к спроектированной дея-
тельности. Таким образом, всегда существует интенция на новое 
проектирование. Следовательно, акты рефлексии органически вклю-
чаются в конструкцию деятельности, и в этом смысле рефлексия 
является объективным моментом развития и даже функционирова-
ния всякой деятельности. Рефлексивные формы и даже процессы (и, 
конечно, результаты рефлексии) объективируются в самой деятель-
ности и составляют ее рефлексивное основание (основание ее воз-
можности). Продукт рефлексии, рефлексивной деятельности — всег-
да рациональность более высокого ранга, нежели наличная 
деятельность. В этом смысле продуктом рефлексии является рацио-
нализация (объекта и субъекта). Поэтому рефлексия (по своему про-
дукту) противоположна осознаванию, продуктом которого всегда 
является дерационализация.

Объективная необходимость рефлексии конституируется суще-
ственной многомерностью и многофункциональностью социально-
нормативных пространств и необходимостью хождений индивида по 
этим пространствам. Ребенок приходит в школу и изнутри норма-
тивности (предметности) школы может видеть свою жизнь в семье, и 
наоборот, изнутри игры по-другому можно видеть официальную 
жизнедеятельность в школе. Индивиду поэтому в его жизни дается 
видение предметности (например, семьи) как изнутри жизни в се-
мье, так и извне (изнутри норм школьной жизни и т. п.). Отсюда 
существенная прибавка в знаниях и формах их получения. С этими 
переходами, по словам Г. П. Щедровицкого, и необходимо связывать 
индивидуальное развитие. Наконец, ситуацию рефлексии конституи-
рует элементарная ситуация коммуникации, и именно ситуация не-
понимания. Если меня не понимают, то я вынужден систематически 
заимствовать точку зрения понимающего (который, кстати говоря, 
понимая, поневоле управляет моей экстериоризацией) и в ходе этого 
заимствования систематически трансформировать форму выражения 
моей мысли, которая должна быть понята другим (переход от мысли 
для себя к мысли для другого, социализация мысли). Так вот, в этой 
ситуации человек ставится в такие условия, что должен системати-
чески рефлексивно относиться к себе извне, с позиции другого чело-
века, хотя этот факт обычно слабо осознается...

…навыки рефлексии, понимание ее функции и условий осмыс-
ленности необходимы для развития как познавательной, так и во-
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левой способности. Наконец, рефлексия может превратиться в само-
стоятельную деятельность, иметь свои средства и задачи, но исходное 
ее основание, ее смысл лежат именно в недеятельности. У П. Я. Галь-
перина схема ориентировочной деятельности задается извне и стро-
ится для ребенка взрослым, а ребенок ставится в позицию только 
исполнителя действия по заданному правилу. П. Я. Гальперин всю 
совокупность ориентировки сводит к действиям, все задается на язы-
ке действия. Хотя, может быть, для формирования некоторых отдель-
ных навыков это и эффективно, но такая психотехническая теория 
все же не может описывать развитие. Только машина всего лишь 
функционирует, но человек не мог бы развиваться, если бы он толь-
ко действовал. Способность рефлексии является фундаментальной 
составляющей психики (человека, по крайней мере), формой ее раз-
вития.

Смысл безошибочности и ошибки в психологии развития. 
Как известно, П. Я. Гальперин настаивал на «безошибочности фор-
мирования», т. е. на том, что не должно быть ошибок в процессе 
нового действия. Для этого, собственно, и составляется объективная, 
полная ориентировочная основа действия. Ценность «безошибочно-
сти» особенно остро встает в бихевиоризме, где за каждой ошибкой 
видели в потенции возможность ее закрепления, превращения в 
условную реакцию, в навык. При бихевиористском подходе действи-
тельно ошибка большей частью нежелательна. Но хотя это и так, 
бихевиорист, собственно, не мог ничего предложить для того, чтобы 
с необходимостью избежать ошибки. Гальперин предлагает полную 
ориентировочную основу. Поскольку он оперирует понятием полной 
ориентировочной основы действия, ее знаковой формулировкой и т. д., 
то он решает проблемы, поставленные Л. С. Выготским. Но при этом 
Гальперин решает и задачу бихевиоризма (ведь именно для бихе-
виоризма было важно избежать ошибок), рассматривая человека как 
совокупность навыков, которые можно формировать через задание 
адекватной ориентировки. И это становится понятным, если снова 
рассмотреть язык Гальперина. Это язык действия, все в психике и в 
человеке вообще предстает как действие исполнительное, 
ориентировочно-исследовательское, действие контроля — все есть 
действие, только имеющее разную функцию. Для Гальперина, как и 
для бихевиоризма, важно исходить из непосредственной чувствен-
ной данности, а таковой является материальная деятельность. Важно 
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то, что это данность, и ее можно научно исследовать, это уже не 
душа. Действие можно разложить на части, измерить, описать и т. п., 
т. е. им можно рационально оперировать. Далее, действие продук-
тивно, нечто производит, изменяет, а следовательно, поддается объ-
ективному анализу извне.

Даже если допустить возможность учения и развития без оши-
бок, то тот человек, который не сделал ни одной ошибки, — это де-
фектный человек с точки зрения устройства его сознания. Существу-
ет мнение, что можно учиться на чужих ошибках. Оно глубоко 
неверно с точки зрения психологии развития и психологии ошибки. 
Ошибка — фундаментальный источник развития, даже при условии, 
что человек рассматривается как «голая» деятельность. Даже в та-
ком случае исследование, рефлексия ошибки являются необходимым 
источником информации для развития личности. Безошибочное фор-
мирование психики в широком смысле невозможно уже потому, что 
при развитии человека в деятельности переход к новому уровню 
знания происходит (если оно полноценно) через вхождение в про-
блемную ситуацию (такую «объективную ошибку»), которая иници-
ирует поиск, субъективную активность и напряжение, т. е. существу-
ют необходимые для нормального развития ошибки, без этих 
«ошибок» развитие вообще невозможно. Когда же родители из своей 
«правильной позиции» и «большого» жизненного опыта учат детей 
избегать таких ошибок, они зачастую только мешают, вмешиваясь в 
«естественное» развитие детей.

Поэтому можно сказать и обратное: нужно учиться как раз на 
ошибках, поскольку они необходимый элемент развития. Далее, не-
обходимо специально конструировать и проектировать ситуации 
ошибок и управлять ими. А затем управлять разрешением этих 
«ошибок», поскольку ошибка в контексте развития не является чем-
то самодовлеющим, но есть средство развития. Именно специальным 
образом организуя ситуацию ошибки и так фиксируя проблемную 
ситуацию, а затем соответственно организуя рефлексию на материа-
ле этой ошибки, можно чему-то научиться с гарантией. И в некото-
рых случаях именно только так, а вот безошибочно нельзя. Поэтому 
безошибочное научение, взятое в широком смысле, кажется глубоко 
неприемлемым.

Таким образом, развитие человека в деятельности можно рас-
сматривать как бы в двух измерениях. Одно из них горизонтальное, 
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когда действительно с некоторыми оговорками можно говорить о 
безошибочном формировании, а другое — нечто вроде вертикали, 
где ошибка необходима.

§2. Теоретические основы зарубежных психологических 
подходов и направлений (психоаналитическое, адлерианское, 

бихевиористское, рационально-эмоциональное, 
экзистенциально-гуманистическое)

Психоаналитический подход. Психоанализ (психоанали-
тическая терапия) — психологическое направление, основанное 
австрийским психиатром и психологом З. Фрейдом в конце XIX в. 
Первоначально сложился как метод лечения неврозов; затем пре-
вратился в общепсихологическую теорию, поместившую в центр 
внимания движущие силы душевной жизни, мотивы, влечения, 
смыслы; впоследствии стал одним из важных направлений философии 
XX в. Основан на идее о том, что поведение определяется не только и 
не столько сознанием, сколько бессознательным (С. Ю. Головин).

Итак, термин употребляется в трех основных смыслах:
психоанализ — первая теория, пытавшаяся объяснить динамику 1) 
личности. З. Фрейд после длительных наблюдений за пациента-
ми пришел к выводам, значительно изменившим представления о 
психике. Он утверждал, в частности, что поведение в большой сте-
пени подчиняется влиянию подсознательных сил, названных им 
влечениями. Они обусловлены инстинктами, но прежде всего — 
подавленными желаниями, удовлетворение которых «запрещено» 
на уровне сознания, отчего они вытеснены в область бессозна-
тельного. Эти желания продолжают действовать без ведома со-
знания, проявляясь в сновидениях, оговорках, непроизвольных 
отклонениях от адекватного поведения, оказывая влияние на вы-
бор профессии и творчество;
психоанализ как особая методология исследования психики. Со-2) 
гласно З. Фрейду, он занимает среднее место между медициной 
и философией; его начало — открытие и применение ассоциа-
тивного метода;
психоанализ как психотерапевтический метод: совокупность спо-3) 
собов выявления особенностей переживаний и действий челове-
ка, обусловленных неосознаваемыми мотивами. Основные тех-
нические средства психоанализа: 
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ассоциативный метод — анализ свободных ассоциаций; �
анализ снов и толкование сновидений; �
анализ и толкование различных ошибочных и непреднамерен- �
ных (случайных) симптоматических действий повседневной жиз-
ни (Ян Стюарт).
Предмет изучения психоанализа — динамика отношений меж-

ду сознанием и бессознательным.
Само существование бессознательного признавалось рядом уче-

ных и до З. Фрейда, но динамика его влияния на сознание, его меха-
низмы впервые были поставлены в центр внимания именно З. Фрей-
дом. Это означало изменение предмета психологии: сознание 
перестало быть замкнутым в себе когнитивным пространством и ста-
ло частью живого жизненного целого. 

Задача психоанализа — помочь страдающему человеку по-
нять истинную причину страданий, скрытую в бессознательном, 
вспомнить забытые травмирующие переживания, сделать их созна-
тельными и как бы пережить заново; это приводит к эффекту ка-
тарсиса. 

Задача психоанализа как терапевтического метода — вы-
явить скрытое, сделать бессознательное содержание осознанным — 
а значит, доступным осмыслению и отчасти контролю.

Цель психоанализа (по Э. Фромму) — помочь отличить истину 
от лжи в самих себе; терапевтический метод — приложение тезиса 
о том, что истина делает человека свободным (С. Ю. Головин).

Топографическая модель (уровни сознания). В основе пси-
хологической теории человеческого поведения лежит предположение 
о том, что движущей силой человеческой личности является психи�
ческая энергия, которая постепенно накапливается и должна вы-
свобождаться в форме соответствующих действий (например, если 
побудительным мотивом является голод, то подходящим для высво-
бождения энергии действием является прием пищи). 

Согласно принципу удовольствия, человек совершает попытку 
достичь разрядки как можно скорее, однако благодаря принципу 
реальности, эта разрядка может произойти только в социально при-
емлемой форме (например, раздраженный служащий испытывает 
желание ударить своего начальника, но этот порыв может быть на-
правлен в другое русло, и он сорвет злость на собственном подчи-
ненном). 
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З. Фрейд применят топографическую модель, согласно которой в 
психической жизни можно выделить три уровня:

Сознание.1)  Этот уровень состоит из ощущений и переживаний, 
которые вы осознаете в данный момент времени. Сознание охва-
тывает только малый процент всей информации, хранящейся в 
мозге, причем определенная информация осознается лишь в те-
чение короткого периода времени, а затем быстро погружается 
на уровень предсознательного или бессознательного, по мере 
того как внимание человека перемещается на другие сигналы. 
Что бы в данный момент времени ни переживалось в сознании 
человека, это следует рассматривать как результат процесса из-
бирательной сортировки, в значительной степени регулируемого 
внешними сигналами. Более того, определенное содержание осо-
знается лишь в течение короткого периода времени, а затем бы-
стро погружается на уровень предсознательного или бессозна-
тельного по мере того, как внимание человека перемещается на 
другие сигналы. Сознание охватывает только малый процент 
всей информации, хранящейся в мозге.
Предсознание.2)  Эта область, иногда называемая «доступной па-
мятью», включает в себя весь опыт, который не осознается в 
данный момент, но может легко вернуться в сознание спонтанно 
или в результате минимального усилия. Например, вы можете 
вспомнить все, что вы делали в прошлую субботу вечером; все 
города, в которых вам довелось жить; свои любимые книги или 
аргумент, который вы высказали вчера своему другу. С точки 
зрения Фрейда, предсознательное наводит мосты между осозна-
ваемыми и неосознаваемыми областями психического.
Бессознательное.3)  Это самая глубокая и значимая область чело-
веческой психики. Бессознательное представляет собой хранили-
ще инстинктивных побуждений плюс эмоции и воспоминания, 
которые настолько угрожают сознанию, что были подавлены и 
вытеснены в область бессознательного, но именно неосознавае-
мый материал во многом определяет повседневное функциони-
рование человека, хотя он этого не осознает. Бессознательные 
переживания полностью недоступны сознанию человека, но в 
значительной степени определяют действия людей (Хьелл, Зи-
глер).
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Структура личности по З. Фрейду. На основе многолетних 
клинических наблюдений З. Фрейд сформулировал психологиче-
скую концепцию, согласно которой личность состоит из трех элемен-
тов:

«ОНО» (Ид);1) 
«Я» (Эго);2) 
«СВЕРХ-Я» (Суперэго).3) 
«ОНО» — совокупность инстинктивных побуждений, имеющих-

ся у ребенка в самом начале жизни. Способно на некоторые элемен-
тарные мысли и может ставить желательные для себя цели (первич�
ные процессы мышления), но, как можно ожидать, его потребности 
сводятся к самым примитивным. 

«ОНО» — бессознательная часть психики, бурлящий котел био-
логических врожденных инстинктивных влечений: агрессивных (на-
правленное на себя и на другого) и сексуальных. «ОНО» насыщено 
сексуальной энергией — «либидо», а также подчиняется принципу 
удовольствия. 

Чтобы человек мог более или менее бесконфликтно взаимодей-
ствовать с миром в своей повседневной жизни, у него развивается 
«Я». Этот компонент личности приблизительно соответствует рацио-
нальному мышлению (вторичные процессы мышления), выбирает 
подходящие цели и пытается примирить «ОНО» и «СВЕРХ-Я», ста-
рается установить гармонию между ними, подчиняется принципу 
реальности. Если «Я» совершит действие в угоду «ОНО», но в про-
тивовес «СВЕРХ-Я», то испытывает наказание в виде чувства вины, 
стыда, укоров совести. «Я» помогает обеспечивать безопасность и 
самосохранение организма, именно «Я» анализирует, рассуждает, 
принимает решения. 

«СВЕРХ-Я» развивается в конце детства, являясь совокупностью 
идеалов и фактически действуя как «потенциальные родители», ко-
торые следят за соблюдением нравственных норм. Формально оно 
появляется тогда, когда ребенок начинает различать «правильно» и 
«неправильно»; узнает, что хорошо и что плохо, нравственно или 
безнравственно (примерно в возрасте от трех до пяти лет). Первона-
чально Суперэго отражает только родительские ожидания относи-
тельно того, что представляет собой хорошее и плохое поведение. 
Каждый поступок ребенок учится приводить в соответствие с этими 
ограничениями, чтобы избежать конфликта и наказания. Однако по 
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мере того, как социальный мир ребенка начинает расширяться (бла-
годаря школе, религии и группам сверстников), сфера Суперэго уве-
личивается до пределов того поведения, которое считают приемле-
мым эти новые группы. Можно рассматривать Суперэго как 
индивидуализированное отражение «коллективной совести» социу-
ма, хотя восприятие ребенком реальных ценностей общества может 
быть искаженным (Л. Д. Столяренко).

Фрейд разделил Суперэго на две подсистемы: совесть и эго-
идеал. Совесть приобретается посредством родительских наказаний. 
Она связана с такими поступками, которые родители называют «не-
послушным поведением» и за которые ребенок получает выговор. 
Совесть включает способность к критической самооценке, наличие 
моральных запретов и возникновение чувства вины у ребенка, когда 
он не сделал того, что должен был сделать. Поощрительный аспект 
Суперэго — это эго-идеал. Он формируется из того, что родители 
одобряют или высоко ценят; он ведет индивидуума к установлению 
для себя высоких стандартов. И, если цель достигнута, это вызывает 
чувство самоуважения и гордости. Например, ребенок, которого по-
ощряют за успехи в школе, будет всегда гордиться своими академи-
ческими достижениями.

Суперэго считается полностью сформировавшимся, когда роди-
тельский контроль заменяется самоконтролем. Однако этот принцип 
самоконтроля не служит целям принципа реальности. Суперэго, пы-
таясь полностью затормозить любые общественно осуждаемые им-
пульсы со стороны ид, пытается направлять человека к абсолютному 
совершенству в мыслях, словах и поступках. Короче говоря, оно пы-
тается убедить эго в преимуществе идеалистических целей над реа-
листичными (Л. Хьелл, Д. Зиглер).

Защитные механизмы человека. Если «Я» ощущает угрозу со 
стороны «ОНО» или «СВЕРХ-Я», то вступают в действие различные 
защитные механизмы:

вытеснение — прямое удаление неприятных желаний, мыслей, 
чувств, переживаний в тех или иных ситуациях из сознания в об-
ласть бессознательного; подавление не бывает окончательным, вы-
тесненные мысли не теряют своей активности в бессознательном и 
для предотвращения их порыва в сознание требуется постоянная 
трата психической энергии, в результате чего энергии может не хва-
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тать для поддержания деятельности и здоровья человека, в результа-
те вытеснение является источником телесных заболеваний психоген-
ной природы (головные боли, артриты, язва и т. п.);

отрицание — уход в фантазию, отрицание какого-либо события 
как «неправды». «Этого не может быть» — человек проявляет яркое 
безразличие к логике, не замечает противоречий в своих суждениях;

инверсия, или противодействие, — подмена действия, мысли, 
чувств, отвечающих подлинному желанию, на диаметрально проти-
воположные поведение, мысли, чувства (например, ребенок первона-
чально хочет получить любовь к себе матери, но, не получая этой 
любви, начинает испытывать прямо противоположное желание до-
садить матери, разозлить ее, вызвать ссору и ненависть матери к 
себе);

рационализация — бессознательная попытка оправдать, объяс-
нить свое неправильное или абсурдное поведение, построение при-
емлемых моральных, логичных обоснований, аргументов для объяс-
нения и оправдания неприемлемых форм поведения, мыслей, 
поступков, желаний, причем, как правило, эти оправдания не соот-
ветствуют истинной причине совершенного поступка, а истинная 
причина может человеком не осознаваться;

проекция — бессознательная попытка избавиться от навязчиво-
го желания, идеи, приписав к другому лицу; приписывание другому 
человеку своих собственных качеств, мыслей, чувств. Когда что-то 
осуждается в других, именно это не принимает человек в себе, но не 
может признать данный факт, не хочет понять, что те же качества 
присущи и ему;

замещение — проявление эмоционального импульса переадре-
совывается от более угрожающего объекта или личности к менее 
угрожающему. Например, ребенок, после того, как его наказали ро-
дители, толкает свою младшую сестренку, ломает игрушки, пинает 
собачку. То есть сестра и собачка замещают родителей, на которых 
сердит ребенок;

изоляция — отделение угрожающей части ситуации от осталь-
ной психической сферы, что может приводить к разделенности, раз-
двоенности личности, к неполному «Я»;

регрессия — возвращение на более ранний, примитивный спо-
соб реагирования, устойчивые регрессии проявляются в том, что че-
ловек оправдывает свои поступки с позиции мышления ребенка, не 
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признает логику, отстаивает свою точку зрения, несмотря на правоту 
собеседника. (1, Стюарт).

Теория психосексуального развития З. Фрейда. Психоанали-
тическая теория развития основывается на двух предпосылках. Пер-
вая, или генетическая предпосылка, делает упор на том, что пере-
живания раннего детства играют критическую роль в формировании 
взрослой личности. Фрейд был убежден в том, что основной фунда-
мент личности индивидуума закладывается в очень раннем возрасте, 
до пяти лет. Вторая предпосылка состоит в том, что человек рожда-
ется с определенным количеством сексуальной энергии (либидо), 
которая затем проходит в своем развитии через несколько психосек�
суальных стадий, коренящихся в инстинктивных процессах орга-
низма.

Фрейду принадлежит гипотеза о четырех последовательных ста-
диях развития личности: оральной, анальной, фаллической и гени�
тальной. В общую схему развития Фрейд включил и латентный 
период (фаза сексуального затишья), приходящийся в норме на 
промежуток между 6-7-м годами жизни ребенка и началом половой 
зрелости. Но, строго говоря, латентный период — это не стадия. 
Первые три стадии развития охватывают возраст от рождения до 
пяти лет и называют прегенитальными стадиями, поскольку зона 
половых органов еще не приобрела главенствующей роли в станов-
лении личности. Четвертая стадия совпадает с началом пубертата. 
Наименования стадий основаны на названиях областей тела, стиму-
ляция которых приводит к разрядке энергии либидо. В приложении 
2 дается описание стадий психосексуального развития по Фрейду.

В термине «психосексуальный» подчеркивается, что главным 
фактором, определяющим развитие человека, является сексуальный 
инстинкт, прогрессирующий от одной эрогенной зоны к другой в 
течение жизни человека. Согласно теории Фрейда, на каждой стадии 
развития определенный участок тела стремится к определенному 
объекту или действиям, чтобы вызвать приятное напряжение. Психо-
сексуальное развитие — это биологически детерминированная по-
следовательность, развертывающаяся в неизменном порядке и при-
сущая всем людям, независимо от их культурного уровня. 
Социальный опыт индивидуума, как правило, привносит в каждую 
стадию определенный долговременный вклад в виде приобретенных 
установок, черт и ценностей.
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Логика теоретических построений Фрейда основывается на двух 
факторах: фрустрации и сверхзаботливости. В случае фрустра-
ции психосексуальные потребности ребенка (например, сосание, 
кусание или жевание) пресекаются родителями или воспитателями 
и поэтому не находят оптимального удовлетворения. При сверхза-
ботливости со стороны родителей ребенку предоставляется мало 
возможностей (или их вовсе нет) самому управлять своими вну-
тренними функциями (например, осуществлять контроль над выде-
лительными функциями). По этой причине у ребенка формируется 
чувство зависимости и некомпетентности. В любом случае, как по-
лагал Фрейд, в результате происходит чрезмерное скопление либи-
до, что впоследствии, в зрелые годы может выразиться в виде «оста-
точного» поведения (черты характера, ценности, установки), 
связанного с той психосексуальной стадией, на которую пришлись 
фрустрация или сверхзаботливость (Л. Хьелл, Д. Зиглер).

Важным понятием в психоаналитической теории является поня-
тие регрессии, т. е. возврат на более раннюю стадию психосексуаль-
ного развития и проявление ребячливого поведения, характерного 
для этого более раннего периода. Например, взрослый человек в 
ситуации сильного стресса может регрессировать, и это будет сопро-
вождаться слезами, сосанием пальца, желанием выпить что-нибудь 
«покрепче». Регрессия — это особый случай того, что Фрейд назы-
вал фиксацией (задержка или остановка развития на определенной 
психосексуальной стадии). Последователи Фрейда рассматривают 
регрессию и фиксацию как взаимодополняющие явления; вероят-
ность наступления регрессии зависит в основном от силы фиксации 
(�eniche�, 1945). Фиксация представляет собой неспособность про-�eniche�, 1945). Фиксация представляет собой неспособность про-, 1945). Фиксация представляет собой неспособность про-
движения от одной психосексуальной стадии к другой; она приво-
дит к чрезмерному выражению потребностей, характерных для той 
стадии, где произошла фиксация. Например, упорное сосание паль-
ца у десятилетнего мальчика является признаком оральной фикса-
ции. В данном случае энергия либидо проявляется в активности, 
свойственной более ранней стадии развития. Чем хуже человек 
справляется с освоением требований и задач, выдвигаемых тем или 
иным возрастным периодом, тем более он подвержен регрессии в 
условиях эмоционального или физического стресса в будущем. Та-
ким образом, структура личности каждого индивидуума характери-
зуется в категориях соответствующей стадии психосексуального раз-
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вития, которой он достиг или на которой у него произошла фиксация 
(Л. Д. Столяренко).

Таким образом, сущность человека определяется психической 
энергией сексуальной природы и опытом раннего детства. Патология 
возникает из-за вытесненных в детском возрасте конфликтов. Нор-
мальное развитие основывается на своевременном чередовании ста-
дий сексуального развития и интеграции.

Бихевиористское направление. Основной акцент в этом на-
правлении делается на изучении техники поведения родителя и фор-
мировании навыков модификации поведения ребенка.

Усилия практиков этого направления в работе с родителями со-
средоточены в основном на обучении родителей методике изменения 
поведения ребенка.

Некоторые практические психологи в своей работе с родителями 
используют методы бихевиористической психологии. Применение 
поведенческой модели в процессе групповой работы с родителями 
предполагает, что родителям придется овладеть специфическими по-
веденческими методами для достижения и оценки заранее постав-
ленных целей. В русле этого подхода можно отметить следующих 
авторов: Л. Берковитц, Грациано, Дж. Е. Симпсон, Валэр и др.

Есть и другое название бихевиористического подхода к работе с 
родителями — учебно-теоретическая модель (У-ТМ). Целью У-ТМ 
обучения родителей является привитие родителям, а через них и их 
детям социальных навыков поведения. Термин «социальные навыки» 
имеет большое значение в теориях социального обучения, под ним 
понимают такое сформированное и закрепленное поведение, с по-
мощью которого индивид может осуществлять целенаправленные 
действия в различных ситуациях, взаимодействуя с социальной сре-
дой. Родитель, владеющий социальными навыками, своим поведени-
ем, передает их детям.

Задачи такой групповой работы с родителями сводятся к следую-
щему: прежде всего родителям прививают навыки социального на-
блюдения (навыки диагностики), их обучают принципам теории и 
применяют их в воспитании детей (усвоение и применение теорий), 
наконец, родителей учат создавать определенную оценочную про-
грамму для изменения поведения ребенка, вмешательство в поведе-
ние ребенка).
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Ведущий программы совместно с родителями разрабатывают си-
стему позитивных подкреплений и негативных санкций, хотя бихе-
виористы в первую очередь используют весь имеющийся у них арсе-
нал позитивных подкреплений, а также методов игнорирования.

Одной из популярных и часто используемых моделей работы с 
родителями является модель, основанная на трансактном анализе.

Экзистенциально-гуманистический подход. Особое внима-
ние здесь уделяется способности человека познавать свой внутрен-
ний мир, свободно выбирать свою судьбу, ответственности и экзи-
стенциальной тревоге как основному мотивирующему фактору, 
поиску уникального смысла в бессмысленном мире, одиночеству и 
отношениям с другими, временности жизни и проблеме смерти. 
Нормальное развитие основывается на уникальности каждого инди-
вида.

В экзистенциально-гуманистическом подходе акцентируется 
позитивная природа человека — свойственное ему врожденное 
стремление к самореализации. Проблемы возникают при вытес-
нении некоторых чувств из поля сознания и искажении оценки опы-
та. Основу психического здоровья составляют соответствие «Я-иде-
альному» «Я-реального», которое достигается реализацией 
потенциала личности и стремления к самопознанию, уверенности в 
себе, спонтанности.

Карл Роджерс в качестве основных положений своей теории вы-
двинул следующие:

Каждый индивид существует в постоянно меняющемся мире пе-1. 
реживаний, центром которого является он сам (наш мир субъек-
тивен, мы воспринимаем не всю реальность, а только некоторую 
часть, но при этом считаем, что именно она и есть реальность).
Организм реагирует на окружающую среду так, как она пред-2. 
ставлена в его восприятии (человек реагирует не на саму реаль-
ность, а на представление о ней). Нет возможности изменить 
ситуацию, измени отношение к ней.
Человек реагирует и принимает только ту информацию, которая 3. 
согласуется с его представлениями о мире и себе, а остальная 
информация вытесняется.
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1 зона (пересечения) — это та зона, в которой представления о 
себе и окружающем мире правильные и соответствуют опыту, т. е.
данные внутреннего мира соответствуют данным внешнего мира.

2 зона — содержит искаженные представления о себе.
3 зона — содержит искаженные представления о мире либо 

опыт, который не попадает в сферу восприятия.
Чем меньше искажений, тем гармоничнее живет человек.
«Я-концепция» — это система представлений о мире, о себе, и об их 

взаимоотношениях. В качестве составляющих в «Я-концепцию» входят:
«Я-реальное» — это представление о том, каким я являюсь в 

данный момент времени (то, каким я вижу себя сейчас).
«Я-идеальное» — это то, каким я бы хотел быть.
Самооценка = «Я-реальное» / «Я-идеальное».
Чем ближе к 1, тем выше самооценка.
Если «Я-идеальное» представляется субъективно достижимым, 

то оно становится субъективно достижимым стимулом.
Если «Я-идеальное» представляется субъективно недостижимым, 

то оно становится субъективно недостижимым стимулом. Можно 
корректировать и то и другое.

Если «Я-идеальное» совпадает с «Я-реальным», то происходит 
ступор (деградация).

Процесс психотерапии предполагает следующие условия:
Эмпатия — умение почувствовать другого человека на эмоцио- �
нальном уровне (встать на его место).
Конгруэнтность — соответствие между мыслями, чувствами и  �
поведением.
Безусловное принятие. �
В процессе психотерапии при соблюдении этих условий психоте-

рапевт дает клиенту возможность личностного роста. Психотерапевт 
создает ту атмосферу, в которой человек может сам решить свою 
проблему. У клиента уже все есть, чтобы решить свою проблему, 
нужно создать соответствующие условия. В процессе психотерапии 
происходят изменения конструктов.
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Конструкт — единица, показывающая связь между представле-
ниями (совокупность нескольких представлений, любое представле-
ние о реальности). Конструкты систематизирует наше представление 
об окружающем мире.

Изменение конструктов можно описать следующей схемой: вна-
чале конструкты жесткие и не осознаются → позже начинают осо-
знаваться, но воспринимаются как реальность → далее конструкт 
воспринимается как конструкт → конструкт ставится под сомнение, 
но при этом человек еще не видит возможности, как можно воспри-
нимать происходящее по-другому → конструкты становятся более 
гибкими, старые и неудачные начинают разрушаться, появляются 
новые, более эффективные, более соответствующие реальности → 
все конструкты получают вероятностное истолкование и постоянно 
проверяются в опыте.

«Я-концепция», ее структура и становление в онтогенезе. 
Существуют некоторые расхождения у разных авторов в описании 
«Я-концепции». С точки зрения Бауэра «Я-концепция» есть пред-
ставление о себе, или «Образ Я». Она появляется в младенчестве, 
когда ребенок осознает свое тело. С точки зрения Бернса, 
«Я-концепция» — система устойчивых, непротиворечивых представ-
лений о себе. Она появляется на более поздних сроках. Этому пред-
шествуют: представление о «телесном Я», узнавание себя в зеркале, 
феномен «Я сам» и «Я хороший», возможно, завышенная самооценка 
дошкольника, самооценка младшего школьного возраста, неустойчи-
вая самооценка подростка. И только потом происходит стабилизация 
Личности.

Структура «Я-концепции»:
«Я-реальное»;
«Я-идеальное»;
«Я-зеркальное».
Между «Я-реальным» и «Я-идеальным» для конструктивного 

развития человека должен быть оптимальный разрыв, как стимул к 
самосовершенствованию.

«Я-реальное» имеет три компонента: 1) когнитивный (кто я 
на самом деле?); 2) оценочный (что я в себе ценю?); 3) поведенче-
ский (определяет стиль поведения в зависимости от 1 и 2).

«Я-образ» — не статическое, а динамическое образование Лич-
ности индивида. Становление «Я-концепции», будучи в конечном 
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счете обусловлено социально-культурным процессом, возникает в 
обстоятельствах обмена деятельности между людьми, в ходе которо-
го субъект «смотрится как в зеркало другого человека» (К. Маркс), 
и тем самым отлаживает, утончает, корректирует образы своего Я, т. е. 
Личность ориентируется на некую референтную группу (реальную 
или идеальную), идеалы которые являются ее идеалами, интересы — 
ее интересами и т. д.

Человек привыкает как в зеркало всматриваться в социальную 
группу и затем перемещает этот навык внутрь своей Личности.

Несмотря на различия направлений гуманистической психоло-
гии, общим для них является подход к человеку как к специфиче-
ской модели, отличающейся от моделей, объясняющих поведение 
животных или машины. Существенная роль при этом уделяется 
активности личности. Р. Мэй, признавая значимость влияния эле-
ментов внешней среды, подчеркивает, что нельзя все же приписы-
вать личностные проблемы фактам наследственности или окружа-
ющей среды: «Личностная проблема в первую очередь требует 
перераспределения напряжений внутри личности, а не поисков 
причин вовне».

Идеи гуманистически направляемой психологии нашли отраже-
ние в практике воспитания детей в семье и обществе, где особое вни-
мание уделяется умению слушать и понимать детей. Основой данного 
направления у нас явились идеи М. М. Бахтина о диалогической при-
роде человеческого общения, человеческой личности. Этот подход к 
изучению человека используется сейчас Л. А. Петровской, А. У. Ха-
рашем, Г. А. Ковалевым, О. Е. Смирновой, А. Ф. Копьевым и др.

Среди прочих подходов в психологии, имеющих богатый опыт и 
историю, можно выделить также адлерианский подход, 
рационально-эмоциональный подход, трансперсональный 
подход и др.

В адлерианском подходе акцентируется позитивная природа че-
ловека. Каждый человек в раннем детстве формирует уникальный 
стиль жизни, творит свою судьбу. Поведение человека мотивируется 
стремлением к достижению целей и социальным интересом. Жизнен-
ные трудности способствуют формированию неблагоприятного стиля 
жизни. Нормальное развитие личности предполагает адекватные 
жизненные цели.
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Рационально-эмоциональный подход исходит из предположения, 
что человек рождается со склонностью к рациональному мышлению, 
но одновременно и со склонностью к паралогичности. Он может 
стать жертвой иррациональных идей. Жизненные проблемы возни-
кают из-за ошибочных убеждений. В основе нормального поведения 
лежат рациональное мышление и своевременная коррекция прини-
маемых решений.

Резюме

Деятельностный подход исходит из идеи формирования умений, 
навыков, специальных деятельностей. П. Я. Гальперин подчеркивает 
значение ориентировочной основы действия в формировании всей 
деятельности. В деятельностной методологии особо подчеркивается 
опосредованность рефлексии проблемной ситуацией в деятельности.

Психоаналитический подход изучает динамику отношений меж-
ду сознанием и бессознательным. С точки зрения психоанализа дви-
жущей силой человеческой личности является психическая энергия, 
которая постепенно накапливается и должна высвобождаться в фор-
ме соответствующих действий. 

Основной акцент бихевиористского направления делается на 
изучении техники поведения родителя и формировании навыков мо-
дификации поведения ребенка. Целью обучения родителей является 
привитие родителям, а через них и их детям социальных навыков 
поведения. Одной из популярных и часто используемых моделей 
работы с родителями является модель, основанная на трансактном 
анализе.

В экзистенциально-гуманистическом акцентируется позитивная 
природа человека — свойственное ему врожденное стремление к 
самореализации. Проблемы возникают при вытеснении некоторых 
чувств из поля сознания и искажении оценки опыта. Основу пси-
хического здоровья составляют соответствие «Я-идеальному» 
«Я-реального», которое достигается реализацией потенциала личности 
и стремления к самопознанию, уверенности в себе, спонтанности.

В адлерианском подходе акцентируется позитивная природа чело-
века. Каждый человек в раннем детстве формирует уникальный стиль 
жизни, человек творит свою судьбу. Поведение человека мотивируется 
стремлением к достижению целей и социальным интересом. 
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Рационально-эмоциональный подход исходит из предположения, 
что человек рождается со склонностью к рациональному мышлению, 
но одновременно и со склонностью к паралогичности. Он может 
стать жертвой иррациональных идей. Жизненные проблемы возни-
кают из-за ошибочных убеждений. В основе нормального поведения 
лежат рациональное мышление и своевременная коррекция прини-
маемых решений.

Вопросы для самопроверки

Сформулируйте основные принципы деятельностного подхода. 1. 
Опишите способы работы с клиентом в русле деятельностного 
подхода, требования к результату.
Сформулируйте основные принципы психоаналитического под-2. 
хода в консультативной работе. Опишите способы работы с кли-
ентом, требования к результату.
Сформулируйте основные принципы бихевиористского направ-3. 
ления в консультативной работе. Опишите способы работы с 
клиентом, требования к результату.
Сформулируйте основные принципы экзистенциально-гуманисти-4. 
ческого подхода в консультативной работе. Опишите способы ра-
боты с клиентом, требования к результату.
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глава 2. СОЦиалЬнЫе ЗаПРОСЫ в ОТнОШении 
ПРОФеССии ПСиХОлОга

Цель — структурирование и интеграция своего профессио�
нального опыта.

Задачи:
ознакомление с основными видами деятельности психолога; �
анализ отчетов по учебно-ознакомительной практике, пройден- �
ной студентами в летний период;
выделение профессионально важных качеств психолога; �
анализ мифов, касающихся профессии и личности психолога, су- �
ществующих в обыденном сознании.

Рассматривая вопрос о направлениях (специализациях) дея-
тельности психолога, особое внимание следует обратить на разли-
чия в объекте исследования, ценностных установках и требованиях 
к результату. Важно учесть эту специфику при анализе отчетов по 
учебно-ознакомительной практике, пройденной студентами в лет-
ний период. Изучая основные виды деятельности психологов, 
важно сопоставить их с обеспечивающими знаниями, умениями, на-
выками (квалификационный компонент) и профессионально важны-
ми качествами (личностный компонент).

Для углубленного понимания теоретических основ курса изу-
чите основной и дополнительный материал (список литературы).

§1. Виды деятельности психолога

Основные действия (стоящие за ними профессиональные задачи) 
психолога составляют:

Исследование.1. 
Обследование (психодиагностика).2. 
Преобразование: психологическое просвещение, психологическая 3. 
профилактика, тренинг (психологическое обучение), психологи-
ческое консультирование, психологическая коррекция и психоте-
рапия. 
Исследование — стремление добыть как можно больше точной 

и надежной информации о некотором феномене (часто информации 
явно не представленной). Такая информация позволяет сформулиро-
вать зависимости той или иной степени обобщенности. Сам по себе 
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познавательный интерес не возникает, если нет непосредственного 
контакта с феноменами. В таком случае он может быть индуцирован 
лишь искусственно, что чаще всего и стараются сделать в отношении 
студентов. Результатом будет познавательный интроект (Е. Е. Сапо-
гова), а не собственно знание как понимание. 

Обследование — стремление человека (профессионала) опи-
сать реальность по возможности точно: так, чтобы вторичное опи-
сание было по качеству близко к феноменам. Практически важная 
задача состоит в том, чтобы обнаружить несоответствие в ряду об-
следуемых феноменов, выявить и сформулировать проблему, за-
труднение или несоответствие. Важнейший аспект обследования 
заключается в стремлении выявить ресурсы, с помощью которых 
проблема или затруднение может быть решено самим субъектом 
(человеком, диадой или группой). В исследовательской деятельно-
сти это действие играет центральную роль на этапе проблематиза-
ции и выдвижения гипотез, а также в практической работе на этапе 
выяснения причин затруднений (психодиагностика) и целеполагания 
(проектирование) перед преобразованием. Важные подзадачи — со-
ставление прогноза (выявление тенденций) и проектирование (пла-
нирование изменений). 

Преобразование — внесение качественных изменений в субъ-
ективную реальность, в субъективный мир того или иного (жизне-)
деятеля. Специалист воздействует на другого, актуализируя события 
во внутреннем мире этого человека или группы, вызывает (прово-
цирует) ту или иную его (ее) активность, в результате чего субъект 
сам преобразует себя (по мере желания и возможностей). В принци-
пе, преобразование может производиться как с разрушением, так и с 
созиданием — результат будет зависеть от того, из какого рода до-
пущений исходит профессионал. Однако в случае, если баланс раз-
рушение (созидание) оказывается смещенным в сторону разруше-
ния, мы имеем дело скорее с непрофессионалом, с дилетантом, грубо 
попирающим базовые профессиональные принципы. 

В качестве особых метасредств (или универсальных средств), 
предусматривающих для каждой из трех задач как общие, так и свои 
специфические приемы, выступают: 

Общение1.  (профессиональное) — квалифицированное и ответ-
ственное создание составных (сложных) субъективных миров: 
продуктивных диад, триад, групп, сообществ и т. п. Профессио-
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нал центрируется на участниках, составляющих эту общность. 
Если общность включает и самого психолога, то профессиональ-
ная позиция предполагает центрацию не на себе, а на других 
(нахождение в метапозиции). Эта особенность собственно и кон-
ституирует профессиональность общения психолога. Возможно, 
способность выхода в метапозицию является одним из искомых 
средств переключения между житейским подходом к решению 
профессиональных задач (по крайней мере в коммуникативной 
сфере) и профессиональным подходом (научным, прикладным). 
Необходимо подчеркнуть особенную важность решения обсуж-
даемой задачи, которая в разных случаях может оказаться то 
центральным продуктом, то средством или условием решения 
какой-либо иной задачи. В пользу самостоятельного характера 
профессионального общения говорит то, что указанные выше за-
дачи могут решаться также и без привлечения профессионально-
го общения психолога (даже если исследователь общается с ла-
борантом, то не как психолог, а как сотрудник, т. е. как участник 
совместной работы, не выходя в профессиональную мета-
позицию). 
Мышление2.  (профессиональное) — процесс снятия проблемного 
напряжения, возникающего у субъекта в условиях неясности или 
дефицита готовых способов (средств) достижения поставленных 
задач. Особенностью профессионального мышления психологов 
является неопределенность, неясность не только в средствах, но 
и в исходных допущениях, в точках отсчета при организации 
процесса поиска решения проблемы. Во-первых, это вынужден-
ная относительность психологических знаний, их высокая зави-
симость от контекста. И, во-вторых, высоковероятный характер 
психологических зависимостей. 
Для исследовательской деятельности психологу необходи-

мы следующие умения:
понимать цели, методологию и методы профессиональной дея- x
тельности психолога;
владеть инструментарием, методами организации и проведения  x
пси хологических исследований;
владеть методами психологического наблюдения и психодиагно- x
стики, приемами организации и планирования эксперимента, 
процедурами психологического измерения в исследовательских и 
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прикладных работах, методами психометрической оценки психо-
диагностических средств;
владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть спо- x
собным в письменной и устной речи правильно (логично) офор-
мить его результаты;
методически и психологически быть готовым к изменению вида  x
и характера своей профессиональной деятельности, к работе над 
междисциплинарными проектами.
Для реализации обследования психологу необходимо уметь: 
изучить состояние дел, определить проблемное поле, поставить  x
цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией про-
фессиональных функций;
использовать для их решения методы изученных наук; x
владеть различными психодиагностическими методиками (тесто- x
выми, проективными);
самостоятельно осваивать новые диагностические методики;  x
оценивать области применения и валидности той или иной пси- x
ходиагностической методики;
четко и конкретно сформулировать диагностическую задачу; подо- x
брать методики, наиболее соответствующие поставленной цели; 
самостоятельно оценивать достоверность проведенного психо- x
диагностического исследования, учитывая возможные побочные 
влияющие факторы; 
точно воспринимать информацию: эффективно слушать и наблю- x
дать, адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, 
различать смешанные и замаскированные сообщения, видеть не-
соответствие между вербальной и невербальной информацией;
способность критически оценивать информацию, корректно ин- x
терпретировать и изложить результаты психологического иссле-
дования.
Умения, необходимые для преобразования, выделяются в за-

висимости от основных направлений практической деятельности: 
психодиагностики, психопросвещения, психологического консульти-
рования и психокоррекции, сопровождения определенных видов дея-
тельности человека. Также выделяются навыки использования мето-
дов активного социально-психологического обучения (различные по 
содержанию тренинги, деловые и оргдеятельностные игры, мозговой 
штурм, дискуссии и др.). 
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Психологическое просвещение:
правильно выбирать тему, наиболее соответствующую интересам  x
аудитории, а также необходимый в каждом случае объем психо-
логической информации; устанавливать контакт с аудиторией;
популяризировать психологические знания — «переводить» спе- x
циальные термины, пользуясь языком аудитории;
наглядно демонстрировать (на конкретных примерах, проблемах,  x
ситуациях) возможности применения психологических знаний и 
умений; самому обладать высокой коммуникативной компетент-
ностью.
Психологическая профилактика:
выявлять социально-психологические и психологические проблемы  x
на стадии их возникновения (пользуясь как материалами психо-
диагностики, так и другими психологическими методами — на-
блюдение, беседа и т. д.); диагностировать и корректировать 
социально-психологический климат в коллективе;
проводить индивидуальное и групповое обучение методам психо- x
логической саморегуляции и самопомощи в различных ситуациях; 
выявлять пограничные состояния и владеть способами их про- x
филактики и коррекции.
Психологическое консультирование и коррекция: 
владеть различными методами психоконсультирования и психо- x
коррекции;
критически перерабатывать различные направления в психологии;  x
интегрировать свои профессиональные знания о личности, моти- x
вации, психическом здоровье, а также общую эрудицию в про-
цессе консультирования; 
устанавливать и поддерживать «терапевтический» контакт с кли- x
ентом; 
определять и применять психологические средства воздействия,  x
адекватные задачам;
присоединяться к личности клиента, совместно определять и реа- x
лизовывать коррекцию поведения и деятельности; 
проводить целеполагание совместно с клиентом;  x
рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты кон- x
сультирования (коррекции).
Методы активного социально-психологического обучения:
знать  x законы групповой динамики и видеть их проявления в 
конкретном групповом процессе;
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использовать психотехнические средства, способствующие эф- x
фективной динамике;
руководить групповым процессом; x
адекватно применять психотерапевтические, коррекционные и  x
обучающие методы;
конструировать психотехнические приемы в соответствии с акту- x
альными тенденциями в группе в данный момент;
устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с участ- x
никами группы;
создавать условия для формирования коммуникативных навыков  x
у участников, повышения их компетентности в сфере общения; 
оказывать психологическую помощь и поддержку, позволяющие 
снимать стереотипы;
помогать участникам группы формировать позитивное отноше- x
ние к себе и окружающим людям.

§2. Отрасли психологии 

Параграф предполагает знакомство с отраслями психологии и 
возможными специализациями практического психолога. Мы пред-
лагаем ознакомиться с основными направлениями (специализация-
ми), которые долгое время были представлены на специалитете и 
являются наиболее популярными при подготовке магистров (клини-
ческая психология, юридическая психология, психология безопасно-
сти, организационная психология).

Общая психология — дисциплина, связующая различные отрас-
ли психологии, впитавшая в себя знания о самых общих закономер-
ностях психической жизни (основными феноменами или предметом 
анализа здесь выступают деятельность, личность, психика, сознание, 
высшая нервная деятельность, знания, умения, навыки, привычки).

Общая психология изучает познавательную и практическую 
деятельность; общие закономерности ощущений, восприятий, па-
мяти, воображения, мышления, психологическую саморегуляцию; 
дифференциально-психологические особенности личности человека; 
характер и темперамент, преобладающие мотивы поведения и т. д., 
рассматривает общие закономерности, характеризующие перечис-
ленные феномены. Более подробно описание данных феноменов 
можно найти в соответствующих отраслях психологической науки.
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В настоящее время выделяют большое количество отраслей (Но-
менклатура специальностей научных работников (психология) — по 
состоянию на 1 июля 2002 г.): 

Психофизиология. 3
Психология труда.  3
Инженерная психология.  3
Клиническая психология.  3
Социальная психология.  3
Юридическая психология.  3
Педагогическая психология.  3
Специальная (коррекционная) психология.  3
Политическая психология.  3
Психология развития, или возрастная психология. 3
Психофизиология — область на стыке психологии, физиологии 

и математики, изучающая объективно регистрируемые сдвиги физио-
логических функций, сопровождающих психические процессы вос-
приятия, запоминания, мышления, эмоций и т. п.

Психофизиология — раздел психологии, посвященный изучению 
роли биологических факторов, в т. ч. свойств нервной системы, в 
реализации психической деятельности. В зависимости от исследова-
тельской области выделяют психофизиологию ощущений и восприя-
тий — речи и мышления, эмоций, внимания, произвольных действий, 
дифференциальную психофизиологию. 

Психология труда — раздел психологии, который рассматрива-
ет психологические особенности трудовой деятельности человека, 
закономерности развития трудовых навыков. Психология труда, от-
расль прикладной психологии, изучающая психологические аспекты 
и закономерности трудовой деятельности человека.

Инженерная психология (от франц. ingenieur — инженер, спе-
циалист в области техники) — отрасль психологии, исследующая про-
цессы и средства информационного взаимодействия между человеком 
и машиной. Она возникла и развивалась в условиях научно-техни-
ческой революции, преобразовавшей психологическую структуру 
производственного труда. Важнейшими составляющими его стали 
процессы восприятия и переработки оперативной информации, при-
нятия решений в условиях ограниченного времени, роста цены оши-
бочных действий, компьютеризации всех звеньев производства и 
управления, мобильной связи и минимизации затрат всех видов ре-
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сурсов, при широком использовании гибких технологий управления 
на базе принципа «Джит-надежности».

Клиническая психология — обширный раздел прикладной пси-
хологии (на стыке с психиатрией), изучающий индивидуальные осо-
бенности с точки зрения связанных с ними медицинских реакций и 
явлений.

Сфера клинической психологии включает в себя оценку психи-
ческого здоровья, организацию и проведение научных исследований 
для понимания психических проблем и разработку, проведение и 
оценку психологической коррекции и помощи (психотерапия). Психо-
терапевтические методы клинической психологии: консультирова-
ние, индивидуальная психотерапия, семейная психотерапия, семей-
ное консультирование и различные формы поддержки людей, 
испытывающих проблемы с адаптацией.

Социальная психология — раздел психологии, изучающий по-
ведение человека в обществе (социуме). Это раздел психологии, за-
нимающийся изучением закономерностей поведения и деятельности 
людей, обусловленных включением их в социальные группы, а так-
же психологических характеристик самих групп (по Г. М. Андрее-
вой).

Юридическая психология — раздел психологии, предметом ко-
торого являются психологические особенности деятельности, связан-
ной с правом: отправлением правосудия (поведение участников уго-
ловного процесса), правомерным и неправомерным поведением 
(формирование личности преступника и особенности преступного 
поведения), работой сотрудников правоохранительных органов и 
других юридических служб.

Педагогическая психология, или психология образования, — 
раздел психологии, изучающий методы человеческого обучения, эф-
фективность выполнения ими образовательных задач, эффективность 
педагогических мер, психологические аспекты преподавания и т. д. 
По предмету и методу тесно примыкает к социальной психологии, с 
одной стороны, и когнитивной психологии, — с другой.

Специальная психология (коррекционная психология) — 
отрасль психологии, изучающая особые состояния, возникающие 
преимущественно в детском и подростковом возрасте под влиянием 
различных групп факторов (органической или функциональной при-
роды), проявляющихся в замедлении или выраженном своеобразии 
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психосоциального развития ребенка, затрудняющих его социально-
психологическую адаптацию, включение в образовательное про-
странство и дальнейшее профессиональное самоопределение. 

Политическая психология — отрасль психологии, изучающая 
политическое поведение человека, касающегося проблем как внеш-
ней политики (война, терроризм, политические решения, этнические 
конфликты, восприятие партнеров переговоров), так и внутренней 
(политическое участие, дискриминация меньшинств, формирование 
политических ориентаций). Методы, которые используются в полити-
ческой психологии, ориентированы по преимуществу на анализ ин-
дивидуального поведения (контент-анализ, интервью, фокус-группы, 
тесты, экспертные оценки).

Психология развития (возрастная психология) — отрасль 
психологии, изучающая психологические изменения человека по 
мере взросления. Она состоит из трех подотраслей: геронтопсихоло-
гии, детской психологии, пренатальной и перинатальной психологии. 
Исследует психику и человеческий организм во все возрастные пе-
риоды и на всех стадиях, принимая во внимание биологические, ан-
тропологические, социологические и психологические факторы, вли-
яющие на его развитие.

§3. Специализации психологии

Специализаций психологии, как и отраслей, насчитывается боль-
шое количество. Именно огромное разнообразие их и усложняет 
«жизнь» студентам. О любой интересующей специализации можно 
почитать в дополнительной литературе. В данной главе будут рас-
смотрены направления, которые наиболее разработаны и представ-
лены сегодня на рынке труда. К ним относятся такие виды, как:

Организационная психология 1. — наука о социально-психо-
логических закономерностях поведения людей в организациях, а 
также о социально-психологических характеристиках самих орга-
низаций. Эта наука занимается проблемами удовлетворенности 
трудом, заинтересованности в нем работников, отношений работ-
ников с администрацией, а также рассматривает способы разреше-
ния производственных конфликтов. Организационная психология 
в настоящее время — наиболее востребованное направление прак-
тической психологии, требующее подготовки квалифицированных 
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кадров, обеспечивающих нормальное функционирование управ-
ляющих структур и производственных организаций.
Психолог, прошедший данную специализацию, может работать в 

кадровых агентствах, центрах занятости, психологической службе 
предприятия, заниматься профконсультированием.

Организационный психолог — специалист в области управления 
человеческими ресурсами организации, психологического сопрово-
ждения управленческой деятельности и психологических основ мар-
кетинга.

Организационный психолог работает в области процессного кон-
сультирования (в системе, когда необходимо улучшить, эффективно 
организовать или наладить бизнес-процессы в организации). Более 
того, консультировать организацию «по процессу» лучше всего уда-
ется именно организационному психологу, знающему теорию дея-
тельности, организационную психологию и психологию труда, пси-
хологию управления и инженерную психологию. Все эти знания 
можно в полном объеме получить на факультете психологии МГУ, 
специализируясь по профилю «психологии труда и организационной 
психологии», а также «социальной психологии».

Цель деятельности организационного психолога (консультанта 
по процессу) — организация, способная успешно развиваться в 
условиях динамичного (непрерывно меняющегося) окружающего 
мира.

Объекты деятельности — организация, персонал, управленче-
ский состав, отдельные подразделения или работники организации.

Продукты деятельности консультанта могут быть самыми раз-
нообразными, в зависимости от характера деятельности. Психолог 
организует процесс деятельности, его задача состоит в том, чтобы 
этот процесс был результативным.

Клиническая психология2.  (от греч. kline — постель, койка) — 
раздел психологии, посвященный психологическим отклонениям 
и психологическим особенностям людей, включенных в лечеб-
ный процесс. Основными задачами клинической психологии яв-
ляются: диагностика отклонений в интеллектуальном и лич-
ностном развитии, коррекция отклоняющихся форм поведения, 
психопрофилактика, психотерапия и социальная реабилитация 
пациентов, имеющих психопатические, психосоматические или 
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пограничные расстройства, исследование психических больных 
(Платонов).
Выпускники, прошедшие данную специализацию, востребованы 

на рынке труда, могут работать в реабилитационных центрах, кли-
никах, психологических центрах. Также студенты могут получить 
дополнительное медицинское образование, пройдя переподготовку, 
получают возможность совмещать медицинскую и психологическую 
практику.

Психологи занимаются изучением психических факторов, влия-
ющих на развитие болезни, а также их методов профилактики и 
лечения, изучают характер отношений больного с медицинским пер-
соналом. Если говорить в общем, то клинический психолог работает 
с пограничными состояниями. Сфера деятельности клинического 
психолога включает в себя оценку психического здоровья, организа-
цию и проведение научных исследований для понимания психиче-
ских проблем и разработку, проведение и оценку психологической 
коррекции и помощи (психотерапия). Психотерапевтические методы 
клинической психологии: консультирование, индивидуальная психо-
терапия, семейная психотерапия, семейное консультирование и раз-
личные формы поддержки людей, испытывающих проблемы с адап-
тацией.

Юридическая психология3.  — общий раздел психологии, изуча-
ющий психологические проявления в условиях применения пра-
вовых норм и при осуществлении правовой деятельности. Вклю-
чает в себя отрасли: криминальную психологию, судебную и 
исправительную.
Применение психологических знаний часто способствует рас-

следованию и раскрытию преступлений и перевоспитанию лиц, со-
вершивших преступления. Поэтому к специалисту, прошедшему 
подготовку по юридической психологии, часто обращаются за кон-
сультацией во время предварительного следствия по делу. При рас-
крытии сложных уголовных дел бывают ситуации, успешному раз-
решению которых способствует помощь психолога-консультанта или 
эксперта. 

Студенты, освоившие программу и получившие дополнительную 
квалификацию «Юридический психолог», будут способны к система-
тизации и сопоставлению в практической деятельности психологиче-
ских и юридических знаний и навыков для обеспечения эффективной 
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работы правоохранительных, правоприменительных органов, органов, 
исполняющих наказание, а также в правотворческой деятельности.

Психология безопасности4.  — это новая специализация, появив-
шаяся относительно недавно. Данная специализация разработана 
в рамках национального проекта по формированию системы ин-
новационного образования. 
В современных условиях развития общества существенно усили-

вается потребность в теоретическом и практическом развитии нового 
научного направления — психологии безопасности. При этом отме-
чается увеличение числа всевозможных рисков, которым подвергает-
ся человек, интенсивность информационных потоков, обилие труд-
ных ситуаций, наносящих ущерб психологической безопасности 
личности. В таких условиях одной из приоритетных задач психоло-
гии является разработка способов преодоления негативных послед-
ствий экстремальных ситуаций на человека.

Подготовка специалистов по профилю «Психология безопасно-
сти» ведется сразу в нескольких направлениях: формирование навы-
ков безопасного поведения; психологическая помощь и реабилитация 
людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях; психологическое 
сопровождение специалистов, чья деятельность протекает в услови-
ях, отличных от нормальных.

Целью специализации является подготовка специалистов широко-
го профиля, способных решать следующие профессиональные задачи: 
оказание психологической помощи людям, пережившим экстремаль-
ные и кризисные ситуации; разработка программ диагностики и реа-
билитации посттравматических стрессовых расстройств; организация 
профессиографических исследований.

Предполагаемые места работы выпускников: психологические 
службы силовых ведомств: министерство обороны, МВД, МЧС и т. д.; 
консультативные центры, конфликтологические центры, телефоны 
доверия, кризисные психологические службы; медицинские учреж-
дения.

Рассмотрим более подробно задачи каждой специализации, ее 
отличительные особенности.

Юридическая психология
История формирования юридической психологии.
В 1764 г. вышла брошюра итальянского юриста Чезаре Беккариа 

(1738–1794), последователя Ш. Монтескье, «О преступлениях и на-
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казаниях» (которая затем выдержала свыше 60 изданий на многих 
языках мира, в т. ч. и на русском). Идеи Ч. Беккариа произвели пе-
реворот в практике уголовной юстиции и получили широкое распро-
странение. Началась широкая волна реорганизации судопроизвод-
ства и тюремной политики на основе гуманистических позиций.  
В ряде стран решили вводить раздельное содержание заключенных 
по признакам пола, возраста, стали предоставляться некоторые усло-
вия для производительного труда.

Одним из первых авторов, который рассмотрел ряд судебно-
психологических аспектов и идею гуманизма, был М. М. Щербатов 
(1733–1790). В своих трудах он требовал, чтобы законы разрабаты-
вались с учетом индивидуальных особенностей личности человека, 
один из первых поднял вопрос об условно-досрочном освобождении 
от наказания. Он положительно оценивал фактор труда в перевос-
питании преступника.

Представляют интерес и работы И. Т. Посошкова (1652–1726), в 
которых давались психологические рекомендации относительно до-
проса обвиняемых и свидетелей, классификация преступников, за-
трагивались и некоторые другие вопросы.

Распространение идеи исправления и перевоспитания пре-
ступника заставило право обратиться к психологии для научного 
обоснования этих проблем. Над их решением в начале XIX в. в 
России работали В. К. Елпатьевский, П. Д. Лодий, Л. С. Гордиенко, 
Хр. Штельцер и др.

Однако сама психология, носившая в то время метафизический, 
умозрительный характер, не могла даже в союзе с уголовным пра-
вом разработать достаточно обоснованные критерии и методы изуче-
ния человеческой личности.

Изучение проблем судебной психологии долгое время дальше 
этих первых попыток не шло. Во второй половине XIX в. не только 
успешное развитие естественных наук, но и рост преступности во 
всех ведущих капиталистических странах послужили толчком к 
дальнейшему оживлению и расширению судебно-психологических 
исследований.

Конец XIX и начало XX в. связаны с интенсивным развитием 
психологии, психиатрии и ряда юридических дисциплин (в первую 
очередь — уголовного права). Ряд ученых, представлявших эти нау-
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ки в тот период, занимали прогрессивные позиции (И. М. Сеченов, 
В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, В. П. Сербский, А. Ф. Кони и др.).

Развитие психологии, психиатрии и права привело к необходимо-
сти оформления юридической психологии как самостоятельной на-
учной дисциплины. П. И. Ковалевский в 1899 г. поставил вопрос о 
разделении психопатологии и правовой психологии, а также введе-
нии этих наук в курс юридического образования.

В начале XX в. в юридической психологии появляются экспери-
ментальные методы исследования.

Значительное количество работ этого периода посвящено психо-
логии свидетельских показаний. Это работы И. Н. Холчева «Мечта-
тельная ложь», Гр. Португалова «О свидетельских показаниях» 
(1903), Е. М. Кулишера «Психология свидетельских показаний и су-
дебное следствие» (1904). На ту же тему были сделаны доклады  
М. М. Хомяковым «К вопросу о психологии свидетеля» (1903), А. В. За-
вадским и А. И. Елистратовым «О влиянии вопросов без внушения 
на достоверность свидетельских показаний» (1904), О. Б. Гольдов-
ским «Психология свидетельских показаний» (1904).

Появляются работы Л. Е. Владимирова, Г. С. Фельдштейна, 
М. Н. Гернета и др., в которых исследуется психология личности 
преступника.

Наиболее обстоятельная работа по судебной психологии принад-
лежала Гансу Гроссу. В его «Криминальной психологии», вышедшей 
в 1898 г., использованы результаты общепатологических экспери-
ментальных исследований ряда психологов того времени.

В изучении психологии расследования преступлений серьезным 
шагом вперед было непосредственное применение эксперименталь-
ного метода психологии. Один из создателей этого метода француз-
ский психолог Альфред Бинэ впервые экспериментальным путем 
изучал вопрос о влиянии внушения на детские показания. В 1902 г. 
эксперименты по определению достоверности свидетельских показа-
ний производил немецкий психолог Вильям Штерн. Опираясь на 
свои данные, В. Штерн утверждал, что свидетельские показания 
принципиально недостоверны, порочны, поскольку «забывание есть 
правило, а воспоминание — исключение». Впоследствии В. Штерн 
создал персоналистическую концепцию памяти, носившую ярко вы-
раженный идеалистический характер. Согласно этой концепции па-
мять человека не является отражением объективной реальности, а 
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выступает лишь как ее искажение в угоду узко эгоистическим инте-
ресам личности, ее индивидуалистическим намерениям, ее гордости, 
тщеславию, честолюбию и пр.

Вопросами судебной психологии в Германии занимались также 
О. Липман, А. Крамер, В. Ф. Лист, С. Яффа и др. С 1903 г. В. Штерн 
при сотрудничестве Листа и Гросса стал выпускать журнал «Докла-
ды по психологии показаний».

Исследования по криминалистической психологии проводились 
и в других странах: во Франции — Клапаредом, в США — Мейер-
сом, а также Микином Кеттелом, который в 1895 г. провел экспери-
мент с памятью студентов, а затем предложил составить указатель 
степеней точности свидетельских показаний.

Над вопросами психологии свидетельских показаний в России 
работали также М. М. Хомяков, М. П. Бухвалова, А. Н. Берштейн,  
Е. М. Кулишер и др. В 1905 г. вышел сборник «Проблемы психоло-
гии. Ложь и свидетельские показания». Многие статьи сборника про-
низывала идея о недостоверности свидетельских показаний.

Развитие наук, в т. ч. наук о социальных явлениях, порождает 
стремление разобраться в причинах преступности, дать научное обо-
снование деятельности социальных институтов, занимающихся ее 
предупреждением. Таким образом, уже в XIX в. начинает склады-
ваться новый подход к решению данной проблемы, сутью которого 
является стремление вскрыть причины преступного поведения и на 
их основе составить программу практической деятельности по борь-
бе с преступлениями и преступностью.

В середине XIX в. Чезаре Ломброзо один из первых попытался 
научно объяснить природу преступного поведения с позиции антро-
пологии. Теория Ломброзо находит последователей в наше время. 
Отголоски ее можно найти в современных теориях, таких, как теория 
хромосомных аномалий Клайнфельтера, во фрейдистских и неофрей-
дистских учениях о врожденной агрессии и разрушительных влече-
ниях, генной инженерии.

Очевидно, если до конца следовать логике антропологической 
теории Ч. Ломброзо, то борьба с преступностью должна осущест-
вляться путем физического уничтожения либо пожизненной изоля-
ции «врожденных» преступников. Биологизаторский подход в объ-
яснении природы преступного поведения был подвергнут серьезной, 
справедливой критике уже со стороны буржуазных социологов, со-
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временников Ломброзо, когда преступность начала изучаться как 
социальное явление.

Конец XIX — начало XX в. характеризуется социологизацией 
криминологического знания, когда причины преступности как соци-
ального явления начали изучать буржуазные социологи Ж. Кетле,  
Э. Дюркгейм, П. Дюпоти, М. Вебер, Л. Леви-Брюль и др., которые, 
применив метод социальной статистики, преодолели антропологиче-
ский подход в объяснении природы преступного поведения, показав 
зависимость отклоняющегося поведения от социальных условий су-
ществования общества. Эти работы были безусловно прогрессивным 
явлением своего времени.

Солидный статистический анализ различных аномальных про-
явлений (преступности, самоубийств, проституции), проведенный, в 
частности, Жаном Кетле, Эмилем Дюркгеймом за определенный 
исторический отрезок времени, показал, что число аномалий в по-
ведении людей всякий раз неизбежно возрастало в период войн, 
экономических кризисов, социальных потрясений, что убедительно 
опровергало теорию «врожденного» преступника, указывая на соци-
альные корни этого явления.

Данные факты нашли свое отражение, в частности, в ряде 
социально-психологических теорий преступности американских соци-
альных психологов этого периода — Р. Мертона, Ж. Старленда,  
Д. Матса, Т. Сайкса, Э. Глюка и др. В работах названных авторов 
представлены многообразные подходы к объяснению природы делинк-
вентного поведения за счет различных социально-психологических 
механизмов и феноменов, регулирующих взаимодействие и поведение 
людей в группе. Характерная черта различных буржуазных социально-
психологических теорий преступности — отсутствие единой методо-
логической платформы, игнорирование социально-экономической 
детерминированности преступности и других негативных социальных 
явлений.

Отличительная особенность современного криминологического 
знания — это системный подход к рассмотрению и изучению при-
чин и факторов отклоняющегося поведения, разработка проблемы 
одновременно представителями различных отраслей науки: юриста-
ми, социологами, психологами, медиками.

Это, в свою очередь, позволяет комплексно подходить к практике 
предупреждения преступлений. Немалую роль при этом играет 
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психолого-педагогическое оснащение тех социальных институтов, 
которые на практике осуществляют право.

Предмет, задачи и структура современной юридической 
психологии. Юридическая психология изучает проявление и ис-
пользование психических закономерностей, психологических знаний 
в сфере правового регулирования и юридической деятельности, ис-
следует проблемы повышения эффективности правотворчества, пра-
воприменительной, правоохранительной и пенитенциарной деятель-
ности на основе учета психологических факторов.

Целью обучения студентов юридической психологии является 
подготовка их к работе в составе отделов, подразделений государ-
ственных учреждений, правоохранительных органах и самостоятель-
ной деятельности в процессе психологического консультирования до-
знавателей, следователей, судей, граждан с психолого-юридическими 
проблемами.

Предмет юридической психологии — различные явления пси-
хики, индивидуально-психологические особенности участников раз-
личных правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменитель-
ной деятельности, социально-психологические закономерности этой 
деятельности, воздействующей на психику и поведение участвую-
щих в ней людей.

Задачи юридической психологии: 
разработка психологических основ уголовно-правового, гражданско- x
правового, трудового, семейного законодательства и процесса его 
применения; 
осуществить научный синтез психологических и юридических  x
знаний; 
обеспечить глубокое понимание юристам объекта своей деятель- x
ности — поведения человека; 
психологическое обеспечение правоохранительной деятельности  x
юристов специализации; 
раскрыть психолого-юридическую сущность базовых правовых  x
категорий; 
раскрыть особенности психической деятельности различных  x
субъектов правоотношений, их психических состояний в различ-
ных ситуациях правоприменения и правоохранения; 
изучение психологических особенностей, мотивов совершения  x
наиболее опасных видов преступлений; 
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выработать рекомендации по усовершенствованию правового ре- x
гулирования жизни общества.
Юридическая психология является пограничной между психоло-

гией и правоведением, но в то же время остается психологической, а 
не правоведческой дисциплиной, она использует методы и методоло-
гические принципы общей и социальной психологии.

Структура юридической психологии, круг исследуемых ее про-
блем определяется логикой правового регулирования. Практические 
рекомендации юридической психологии строго соотносятся с норма-
ми материального и процессуального права.

Методы, используемые в юридической психологии, имеют опре-
деленную специфику, обусловленную особенностями объекта иссле-
дования.

Методы юридической психологии: 
метод структурного анализа направлен на выявление структурно- x
функциональных зависимостей в исследуемом явлении. Данный 
метод является главным в изучении психических качеств раз-
личных субъектов права, личности преступника, психологии раз-
личных видов юридической деятельности; 
метод структурно-генетического анализа направлен на исследо- x
вание возникновения и развития изучаемого объекта, выявление 
зависимости его функционирования от особенностей развития; 
метод качественного анализа и метод количественного анализа  x
позволяют в совокупности выявить систему причин и условий 
функционирования исследуемого явления; 
метод естественного эксперимента применяется при изучении  x
влияния различных обстоятельств на достоверность свидетель-
ских показаний, когда одно и то же событие повторяется в раз-
личных обстоятельствах, после чего осуществляется статистиче-
ская обработка полученных результатов, при этом испытуемые 
лица воспринимают обстановку эксперимента как подлинное со-
бытие; 
метод беседы — метод доверительного общения с обследуемым  x
лицом, при этом используется прием косвенных вопросов и ис-
ключаются какие бы то ни было наводящие вопросы; 
метод изучения гражданских и уголовных дел и судебных ошибок;  x
биографический метод;  x
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метод обобщения независимых характеристик;  x
анкетный метод;  x
метод судебно-психологической экспертизы;  x
личностоно-дигностические тесты. x
Структура и способы юридической психологии. 
Структура юридической психологии состоит из нескольких прин-

ципиальных отраслей знаний.
Криминологическая (криминальная) психология изучает особен- x
ности личности преступника и преступного поведения, вскры-
вает психологические предпосылки отклоняющегося поведения 
и разрабатывает рекомендации по предупреждению правона-
рушений.
Судебно-следственная психология анализирует психологические  x
особенности деятельности судебно-следственных работников и 
органов дознания по сбору доказательств в уголовном либо граж-
данском процессе и определяет предложения по психологически 
эффективной тактике проведения различных процессуальных 
действий (осмотра места происшествия, допроса, опознания, оч-
ной ставки и др.). Отдельное направление этого раздела юриди-
ческой психологии составляют диагностика ложных показаний и 
борьба с лжесвидетельством.
 Оперативно-розыскная (оперативная) психология исследует пси- x
хологические закономерности раскрытия преступлений, поиска 
виновных и их оперативного задержания. Это направление юри-
дической психологии ориентировано на психологическое обеспе-
чение работы оперативного состава МВД, ФСБ, налоговой по-
лиции и остальных спецслужб России. 
В качестве отдельных разделов юридической психологии можно  x
выделить психологию охраны публичного порядка и сохранно-
сти; психологию охранной деятельности. К указанным структур-
ным элементам юридической психологии примыкает психология 
частной детективной и охранной деятельности. 
Пенитенциарная психология изучает психологические особенно- x
сти отбывания наказания осужденными и компанию работы ад-
министрации тюрем, следственных изоляторов и исправительных 
колоний. 
Психология управления персоналом правоохранительных орга- x
нов раскрывает психологические аспекты подбора и расстановки 
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кадров, принятия управленческих решений по кадрам, совершен-
ствования стиля и способов управления персоналом, формирова-
ния личного мастерства работников и организации их повседнев-
ной деятельности, психологические способы обеспечения личной 
профессиональной безопасности сотрудников органов правопо-
рядка. В этом разделе юридической психологии рассматриваются 
особенности деятельности управляющих правоохранительных 
органов и даются рекомендации по совершенствованию управле-
ния персоналом.
В юридической психологии употребляются способы, присущие 

общей и социальной психологии. Наряду с этим, для юридической 
психологии присущи способы, которые не встречаются в остальных 
отраслях психологических знаний. К числу таких особых способов 
можно отнести: 

способ составления психологического портрета преступника;1) 
способ психологического анализа уголовного дела и составления 2) 
рекомендаций следственно-оперативным работникам;
способ судебно-психологической экспертизы;3) 
«следственный» либо «розыскной» гипноз;4) 
способ выявления скрываемых событий, лжесвидетельства и др. 5) 

Организационная психология предполагает применение пси-
хологических теорий и исследовательских методик к проблемам ор-
ганизации, управления и бизнеса. Она затрагивает вопросы подбора 
персонала, мотивации, обучения и развития сотрудников, организа-
ционного поведения и т. д.

Из организационной психологии в конце 1980-х гг. как самостоя-
тельное направление выделился коучинг. В бывшем СССР организа-
ционная психология не представляла собой самостоятельной дисци-
плины и обычно рассматривалась в рамках инженерной психологии 
или социальной психологии. 

Организационный психолог работает в области процессного 
консультирования. Более того, консультировать организацию «по 
процессу» лучше всего удается именно организационному психо-
логу, знающему теорию деятельности, организационную психоло-
гию и психологию труда, психологию управления и инженерную 
психологию. Все эти знания можно в полном объеме получить на 
факультете психологии МГУ, специализируясь по профилю «Пси-
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хологии труда и организационной психологии», а также «Социаль-
ной психологии».

Цель деятельности организационного психолога (консультанта по 
процессу) — организация, способная успешно развиваться в условиях 
динамичного (непрерывно меняющегося) окружающего мира.

Объекты деятельности — организация, персонал, управленче-
ский состав, отдельные подразделения или работники организации.

Продукты деятельности консультанта могут быть самыми раз-
нообразными, в зависимости от характера деятельности. Психолог 
организует процесс деятельности, его задача состоит в том, чтобы 
этот процесс был результативным.

После того, как разрешены корневые и узловые проблемы пред-
приятия, организация «здорова», консультант организует процесс по 
развитию организации. Это могут быть:

Организация и постановка маркетинга на предприятии. �
Консалтинг по вопросам рекламы и PR. �
Усиление привлекательности фирмы в глазах клиентов. �
Командообразование. �
Корпоративная культура. �
Согласование целей, целеобразование и целеустроение. �
Формализация отношений, определение функций подразделений  �
и сотрудников.
Мотивация и оценка персонала. �
Управление персоналом. �
Стратегическое планирование и управление. �
Организация производства. �
Реструктуризация. �
Основные понятия организационной психологии. �
При анализе социально-психологических явлений в организаци-

ях психологи оперируют следующими понятиями: 1) «организация»; 
2) «личность работника»; 3) «отношение к труду».

Исследование организации предполагает использование таких 
понятийных категорий, как структура и функции; динамика органи-
зации; социально-психологический климат; причины возникновения 
и способы разрешения конфликтов; процесс внедрения нововведений. 
При изучении личности работника применяются такие понятия, 
как «адаптация работников в организационных условиях»; «личность 
руководителя» (социально-психологические требования к личности 
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и деятельности руководителей различных рангов — бригадиров, ма-
стеров, менеджеров, директоров); «подбор, расстановка и аттестация 
персонала в организациях»; «организация профессионального и 
социально-психологического обучения работников»; «изучение по-
требностей, интересов, норм, моральных ценностей работников орга-
низации». Анализ отношения к труду возможен при использова-
нии таких понятий, как «удовлетворенность трудом» (тип и степень 
удовлетворенности); «производительность труда»; «трудовая и 
общественная активность работников»; «дисциплина труда»; «стиму-
лирование труда» (моральное и материальное).

Приведенными понятиями, безусловно, не описывается весь спектр 
проблем, с которыми сталкивается практический психолог, работаю-
щий в организациях. Вместе с тем, именно они представляют собой 
основные социально-психологические факторы, имеющие место в си-
стеме организации.

Центральная проблема организационной социальной психологии 
состоит в изучении влияния социально-психологических факторов на 
повышение эффективности труда. В этом плане социальные психоло-
ги концентрируют свое внимание на двух вопросах: какие социально-
психологические факторы оказывают наиболее существенное влияние 
на эффективность труда и каким образом они влияют на нее. То есть 
стоит задача выяснить степень и направленность влияния социально-
психологических факторов, установить, какие именно факторы повы-
шают эффективность, а какие понижают. С учетом этого основного 
вопроса — вопроса об эффективности труда — мы и будем рассма-
тривать все проблемы организационной социальной психологии.

Рассмотрим, какое место занимает психолог в организационной 
деятельности. Работающий в организации психолог может занимать 
одну из двух позиций: 1) «внешнюю» — психолога-консультанта и 
исследователя (в качестве примера можно привести работу по за-
казу различных фирм, чаще всего связанную с оценкой и аттестаци-
ей персонала, изучением психологического климата, разрешением 
конфликтных ситуаций, обучением персонала и т. д.); 2) «внутрен-
нюю» — практического психолога, работающего непосредственно в 
организации. Эти позиции различаются между собой и по содержа-
нию, и по структуре деятельности. Например, позиция психолога-
консультанта и исследователя предполагает возможность нейтраль-
ного подхода к решению многих и особенно кадровых задач, но 
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одновременно нередко возникают проблемы из-за недостаточного 
знания реальных организационных ситуаций, невозможности сразу 
же определить глубинные причины и условия возникновения какого-
либо явления или процесса. Вторая позиция также, наряду с несо-
мненными плюсами (например, доскональное знание организацион-
ной и кадровой ситуации и возможность профилактики конфликтов), 
имеет и свои минусы (при длительной работе на предприятии часто 
происходит снижение статуса психолога до статуса члена коллекти-
ва, переход к позиции «коллективной жилетки», к которой обраща-
ются сотрудники по любому поводу). Занимая вторую позицию, пси-
хологи чаще всего работают в структуре отдела кадров, отделов 
обучения, в качестве заместителя директора по персоналу. В реше-
нии многих вопросов они взаимодействуют и с другими специалиста-
ми фирмы — социологами, гигиенистами, юристами, экономистами.

Практический психолог в организации выполняет несколько 
функций.

 Исследовательская (экспертная) функция. Психолог соби-
рает специальную информацию о психологических механизмах по-
ведения человека в многообразной и сложной системе организаци-
онных отношений. Главным является изучение группы и отдельного 
человека как субъектов труда. Исследуется, как правило, не теорети-
ческая проблема, а конкретная ситуация. Тем не менее методологиче-
ские требования к проведению такого рода прикладных исследований 
не могут быть снижены: обязательно должны быть сформулированы 
гипотезы исследования, выбраны методы и методики, подобраны из-
мерительные инструменты, зафиксированы и обработаны все резуль-
таты, проведен их анализ и оформлен отчет.

Эксперт — это специалист в какой-либо области, в определенной 
сфере, дающий заключение при рассмотрении какого-либо вопроса, в 
нашем случае при рассмотрении организационных ситуаций.

Он вступает в дело тогда, когда нечто уже произошло и необходи-
мо дать оценку происшедшему (например, создание организации с 
определенной структурой или результаты ее изучения, внедрения 
ин новаций различного типа, конфликты и т. д.).

Большое значение для принятия экспертного заключения имеет 
авторитетность эксперта, которая определяется кредитностью к той 
области знания, которую он представляет (а именно организацион-
ной психологии), кредитностью эксперта (организация, которую он 
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представляет, степень, звание, должность, опыт и др.), личными от-
ношениями доверия-недоверия между экспертом и заказчиком, во 
многих случаях оказывающимися главными.

Следует отметить, что ответственность эксперта за качество 
экспертного заключения является и полной и ограниченной. Это 
означает, что исследователь отвечает за обоснованность и соответ-
ствие своего заключения современному уровню психологических 
знаний в области организационной (индустриальной) психологии, 
но он, однако, не несет ответственности за конкретные решения 
руководства организации или заказчика, принятые на основе экс-
пертного заключения. Основная задача экспертной оценки — не 
склонить заказчика экспертизы к определенным решениям и ша-
гам, а учесть анализ предметной ситуации, проведенный специали-
стом. Именно поэтому экспертное заключение должно быть понят-
ным и локализованным (указывающим на границы точности и 
компетентности эксперта).

Консультационная функция. Психолог консультирует по во-
просам оптимального использования личностных и профессиональ-
ных возможностей человека (например, при приеме на работу, за-
полнении вакансий, сокращении кадров). Психолог участвует в 
проектировании и разработке различных методов управления персо-
налом, социальным развитием организации, улучшении организации 
труда и консультирует руководство по этим вопросам.

Особое место занимает персональное консультирование. Необхо-
димость консультирования, как правило, связана с определенной 
ограниченностью опыта руководства организации в управленческих 
и психологических областях. Очевидным преимуществом консуль-
танта является возможность самостоятельного, независимого видения 
ситуации. Основной фактор эффективной работы консультанта — его 
свобода и независимость, которая складывается из финансовой (раз-
мер оплаты и ее надежность), административной (консультант не 
подчиняется клиенту) и эмоциональной составляющих. Консульти-
рование, как правило, невозможно без исследовательской проработ-
ки и принятия экспертной позиции.

Консультанты могут быть универсалами или специалистами по 
отдельным проблемам (например, психологической диагностике лич-
ности руководителей организации, инновациям, управлению и т. д.).
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Психолог-консультант придерживается позиции нейтралитета, 
беспристрастности и невмешательства в конфронтацию и борьбу, ко-
торая может существовать в организации, что обеспечивает объек-
тивный и неискаженный анализ взаимоотношений и ситуаций.  
В связи с этим большое значение приобретает профессиональная 
этика психолога.

Педагогическая и просветительская функции. Эти функции 
связаны с огромным интересом всех без исключения людей к про-
блемам психологии, желанием получить психологические знания, 
потребностью в решении личных проблем. «Учитель» передает спе-
циальные психологические знания, которые можно творчески ис-
пользовать для эффективной организации собственной деятельно-
сти. Если эксперт анализирует, консультант рекомендует и советует, 
то учитель приобщает, повышает уровень психологических знаний у 
окружающих.

Функции организационного психолога определяют конкретные 
задачи его работы в организации, которые могут быть представлены 
тремя категориями.

I. Работа с персоналом:
оценка персонала в целях найма, аттестации и перемещения (изу- �
чение и фиксация деловых, профессиональных качеств, способ-
ностей);
профессиональная ориентация и консультирование; �
социально-психологическое обучение персонала и повышение  �
квалификации сотрудников;
ускорение процессов адаптации работников в организации —  �
взаимодействие руководителя с подчиненными.
II. Организация труда:
аттестация должностей, включенных в штатное расписание (опи- �
сание должностных обязанностей, составление профессиограмм, 
должностных инструкций);
изучение условий труда, организации рабочих мест; �
анализ личности работника в системе организации (изучение от- �
ношения к труду, удовлетворенности трудом, мотивации и сти-
мулирования труда, безопасности труда).
III. Организационное управление и социальное планирование:
социально-психологическое обеспечение внедрения нововведе- �
ний и реорганизации;
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формирование групповых норм, морали, организационной куль- �
туры;
профилактика и разрешение конфликтов; �
контроль за состоянием социально-психологического климата в  �
коллективе, его совершенствование и оздоровление;
создание «команды»; �
повышение дисциплины труда; �
лояльность по отношению к организации. �
Чем занимается организационный психолог?
Организационные психологи изучают человеческие ресурсы, за-

нимаются поиском и отбором персонала, помогают тем, кто присту-
пает к решению трудной проблемы — выбору места работы. Скорее 
всего, ваша первая встреча с организационной психологией за преде-
лами аудитории учебного заведения состоится в ходе рекрутинга. 
Специальные сайты в Интернете, анкеты поступающих на работу, 
интервью, психологическое тестирование и прочие инструменты от-
бора — все это процедуры, разработанные организационными пси-
хологами и призванные помочь работодателям решить, тот ли вы 
человек, который им нужен, а вам — устроит ли вас та работа, ко-
торую они могут предложить.

После того как станет понятно, что должность, на которую вас 
приняли, подходит вам, а ваша работа устраивает работодателя, ваше 
продвижение по служебной лестнице будет зависеть от ваших успе-
хов при обучении по специальным программам и на рабочем месте, 
о чем будут судить с помощью критериев, разработанных организа-
ционными психологами.

В случае, если в организации, на предприятии ваша деятельность 
будет сопряжена с управлением или руководством, вы займете долж-
ность менеджера, а это значит, что от вас потребуется осознание 
различных мотивационных факторов и персональных чаяний людей, 
работающих на вас, и чувствительность как к тем, так и к другим. 
Чтобы знать, как вести за собой своих подчиненных и как пробудить 
в них их лучшие качества, вы должны быть в курсе исследований, 
которые проводят теоретики организационной психологии, работаю-
щие именно в этой области.

Даже если у вас нет непосредственных подчиненных — к при-
меру, вы инженер, программист, бухгалтер или сами выполняете 
всю работу от начала до конца и ее результаты зависят только от 
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вас, — то и тогда навыки человеческого общения будут вам полез-
ны. Нередко успех или неудача зависят именно от умения общаться 
с людьми.

В идеале у вас появится определенная привязанность к той орга-
низации, в которой вы работаете, и вы захотите, чтобы она процвета-
ла, создавая тем самым условия для вашего собственного благопо-
лучия и профессионального роста. Продукция, которую выпускает 
ваша компания, должна производиться по эффективной технологии 
и быть высокого качества. И производственные помещения, и обо-
рудование, и условия на рабочих местах — все должно благопри-
ятствовать созданию творческой атмосферы. Организационные пси-
хологи помогают так организовать технологический процесс и работу 
управленцев в офисах, чтобы производительность труда была макси-
мальной. Кроме того, продукция компании должна быть хорошо упа-
кована, надлежащим образом разрекламирована и размещена на по-
требительском рынке. Организационные психологи играют заметную 
роль и в решении этих задач.

Следовательно, на современных предприятиях организационные 
психологи оказывают весьма существенную и всестороннюю помощь 
как персоналу, так и работодателям. Организационный психолог — 
слуга двух господ: он служит и вам, и вашему работодателю. Все, 
что идет на пользу одному, автоматически идет на пользу и другому.

Однако не следует обольщаться. Как бы ни была велика роль 
организационной психологии, каким бы заметным ни было ее влия-
ние на всю вашу профессиональную карьеру, она всего лишь ин-
струмент. А ценность любого инструмента зависит от навыков и 
умения того, в чьих руках он находится. Достижения и методы орга-
низационной психологии, неправильно использованные менеджера-
ми или превратно истолкованные персоналом, способны принести 
больше вреда, чем пользы. Следовательно, вам необходимо знать 
кое-что и о самой организационной психологии, хотя бы для того, 
чтобы при необходимости защитить самого себя.

Далее мы предлагаем ознакомиться с возможностями организа-
ционной психологии в решении задач, возникающих в повседневной 
жизни.

Организационная психология как один из разделов психологии 
изучает преимущественно то, с чем связана повседневная жизнь 
предприятий. Но она также влияет и на ваши установки, и на ваше 
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поведение в различных ситуациях, не связанных с работой. Вспом-
ните, как начинается ваш день. От чего зависит ваш выбор зубной 
пасты или пены для ванны? Почему сегодня вы предпочли съесть за 
завтраком именно эту кашу? Скорее всего, ваш выбор определен 
«имиджем» продукта, его упаковкой, которая вам кажется привлека-
тельной, или вашей эмоциональной приверженностью именно дан-
ному конкретному бренду. Говорят ли вам реклама или слоган о 
том, что вы добьетесь больших успехов или будете более популярны, 
если станете носить именно эти джинсы или если купите именно эту 
машину? Организационные психологи участвуют в проведении ре-
кламных компаний и маркетинговых исследований, помогая как вы-
являть и формировать подобные потребности, так и влиять на них.

Аналогичные психологические приемы используются и для про-
движения и «продажи» политиков. Результаты опросов общественно-
го мнения и фокус-группы — источники, из которых кандидаты 
узнают об отношении избирателей к разным аспектам их предвы-
борных программ. Опросы общественного мнения проводятся также 
и для определения рейтингов телевизионных передач.

Организационные психологи помогают инженерам при разработ-
ке дисплеев и средств контроля, например, таких, которые представ-
лены на инструментальной панели вашего автомобиля и которыми 
оснащены многие предметы бытовой техники. Психологи следят за 
тем, чтобы ими было легко и удобно пользоваться, а понимание ин-
формации, которая выводится на дисплеи, не вызывало затрудне-
ний. Форма и цвет знакомых всем дорожных знаков на скоростных 
шоссе — результат исследований, проведенных организационными 
психологами. Психологи участвовали в проектировании кабин пило-
тов, сотовых телефонов, микроволновых печей, а также мониторов и 
клавиатур компьютеров и стремились сделать их не только макси-
мально эффективными, но и максимально удобными для пользова-
телей.

Клиническая психология (от греч. klinike — врачевание, kline — 
постель, ложе) — область медицинской психологии, изучающая пси-
хические факторы происхождения и течения болезней, влияние бо-
лезней на личность, психологические аспекты целебных 
воздействий.

Цель и задачи клинической психологии определяются практиче-
скими потребностями клиники — психиатрической, неврологиче-
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ской, соматической. В соматической психологии особое внимание 
уделяется внутренним заболеваниям, в происхождении и течении 
которых особое место занимают психические факторы (например, 
гипертоническая болезнь, хроническая коронарная недостаточность, 
бронхиальная астма, язва желудка и т. д.). Клиническая психология 
также занимается изучением взаимоотношений пациентов и меди-
цинских работников, организации работы персонала лечебных 
учреждений, создания благоприятной психологической среды, раз-
работки специальных психологических методов, повышающих ре-
зультативность и длительность эффекта лечения, коррекцию измене-
ний в личности больных, возникающих в ходе заболевания.

В соответствии с традициями в клиническую психологию вклю-
чаются следующие разделы:

психология больного; x
психология лечебного взаимодействия; x
норма и патология психической деятельности; x
патопсихология; x
психология индивидуальных различий; x
возрастная клиническая психология; x
семейная клиническая психология; x
психология девиантного (отклоняющегося) поведения; x
психологическое консультирование, психокоррекция и психоте- x
рапия;
неврозология; x
психосоматическая медицина. x
Рассмотрим, какие задачи входят в компетенцию клинического 

психолога. Клинический психолог должен быть осведомлен о раз-
личных видах психологической помощи и воздействия на клиента 
или пациента, при этом в его компетенцию входит не только разра-
ботка плана обследования, вынесения экспертного заключения, но и 
выбор наиболее адекватных и эффективных способов оказания пси-
хологической помощи. От его диагностического заключения зависит 
построение стратегии и тактики «ведения пациента», направления 
воздействия по одному из путей (медицинскому или психологиче-
скому) и согласование оказания помощи со специалистами в других 
областях.

Таким образом, профессиональной компетенцией клинического 
психолога в сфере оказания психологической помощи является пси-
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хическая патология, исключающая психотические расстройства, и 
психологические проблемы как соматически здорового, так и боль-
ного человека. При этом клинический психолог вправе применять 
все виды психологической помощи (консультирование, коррекцию и 
психотерапию). 

Рассмотрим требования к знаниям и умениям клинического пси-
холога. Наиболее полно перечень теоретических знаний и практиче-
ских навыков клинического (медицинского) психолога можно по-
черпнуть из квалификационной характеристики специалиста в 
данной области. В соответствии с приказом МЗ РФ № 391 от 26.11.96 
медицинский психолог обязан иметь следующие знания и навыки:

Теоретические знания
Психология и ее значение для медицины: предмет, задачи и меж-

дисциплинарные связи медицинской психологии, история становле-
ния медицинской психологии как области психологической науки; 
медицинская психология как профессия; основные разделы меди-
цинской психологии.

Основные теоретико-методологические проблемы медицинской 
психологии: мозг и психика, психосоматические и соматопсихиче-
ские соотношения. Соотношения биологического и социального, про-
блема нормы и патологии, генетическое и приобретенное, наслед-
ственное и личностно-средовое, развитие и распад психики, 
органическое и функциональное, сознательное и бессознательное, 
адаптация и дезадаптация, дефицитарное и приспособительное.

Системный подход как теоретическая основа понимания психо-
логической структуры болезни, восстановительного лечения и реаби-
литации больных.

Основные (фундаментальные) медицинские понятия: этиология, 
патогенез и саногенез, симптом, синдром, клинический диагноз, 
функциональный (многомерный или многоосевой) диагноз.

Смежные знания: основы общей и частной психиатрии, основы 
неврологии, учение о пограничных психических расстройствах, са-
моразрушающее поведение, основы психофизиологии и психофарма-
кологии.

Психологические (психогенные) факторы в этиологии, патогенезе 
и патопластике психических и психосоматических нарушений, кон-
цепция предболезни, нарушение психической адаптации, социально-
стрессовые расстройства, кризисные состояния.
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Классификация методов медицинской психологии, психологиче-
ская диагностика как инструмент целенаправленного изучения лич-
ности, методы психологической диагностики в клинике, компьютер-
ная психодиагностика, психологическая коррекция.

Понятие психологического диагноза, функциональный диагноз 
как результат интеграции клинического, психологического и соци-
ального аспектов болезни, понятие психологического контакта. 

Основные категории медицинской психологии: психическая ак-
тивность, восприятие, внимание, память, мышление, интеллект, 
эмоции, воля, темперамент, характер, личность, мотивация, потреб-
ности, стресс, фрустрация, сознание и самосознание, самооценка, 
конфликт, кризис, психогенез, психологическая защита, копинг, 
алекситимия. 

Теория эксперимента, понятия стандартизованных и нестандар-
тизованных методик, теория и классификация тестов, основные психо-
метрические понятия (валидность, надежность, стандартизация, нор-
ма и др.).

Основы клинической нейропсихологии: системные механизмы 
мозга в организации высших психических функций, процессов и со-
стояний, функциональная специализация полушарий — основные 
концепции и практика, соотношения общемозгового и локального в 
нейропсихологии, нозологическая специфика нарушения высших 
психических функций, специфика нейропсихологического исследо-
вания в детском возрасте; основные нейропсихологические синдро-
мы и методы их диагностики. 

Понятие патопсихологии: соотношение качественного и количе-
ственного подходов в анализе психодиагностических данных, пато-
психологическая феноменология, закономерности и структурные осо-
бенности нарушений познавательных процессов, свойств и состояний, 
вызванных болезнью, нозологическая и синдромологическая специ-
фика патопсихологической феноменологии, дифференциально-
диагностическое и экспертное значение патопсихологического экс-
перимента, патопсихологические исследования в оценке динамики 
лечения. 

Возрастные аспекты психологических расстройств: возрастные 
особенности психологических нарушений при различных заболева-
ниях, психическое развитие аномального ребенка, детский аутизм, 
проблема дизонтогенеза и задержки психического развития, психо-
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логические аномалии подросткового возраста, особенности детских и 
подростковых форм патологического реагирования, психологические 
аспекты психического инфантилизма, психологические проблемы ге-
риатрии и геронтологии.

Учение о характере: понятие акцентуации и психопатии, класси-
фикация акцентуаций характера, методы диагностики. 

Учение о личности: основные концепции личности в отечествен-
ной и зарубежной психологии, методы диагностики, понятие о за-
щитных механизмах личности, личность и болезнь.

Основные концепции психосоматических соотношений. Психо-
соматическое и соматопсихическое. Внутренняя картина болезни и 
отношение к болезни, методология и методы исследования, нозоло-
гическая специфика психологических феноменов и внутренняя кар-
тина болезни. Теоретические и методологические аспекты, методы 
психологической диагностики в различных видах экспертизы.

Теоретические, методологические и методические подходы в ре-
шении задач психопрофилактики и психогигиены, понятия массовых 
исследований, психологического скрининга, факторов риска, психи-
ческой дезадаптации и болезни.

Реабилитационный подход в медицине: понятие, концепции, 
основные принципы, формы и методы. 

Психология экстремальных и кризисных состояний, понятие трав-
матического стресса, социальной фрустрированности и социально-
стрессовых расстройств. 

Основные принципы психологического сопровождения лечебно-
го процесса: организация психотерапевтической среды в лечебных 
подразделениях. Взаимоотношения врач–больной, психолог–врач–
лечебный кабинет и др.

Психологические аспекты лекарственной и нелекарственной те-
рапии, плацебо-эффект, психологические проблемы подготовки боль-
ных к операции, протезированию, психологические проблемы хрони-
чески больных, инвалидов и умирающих. 

Медико-психологические аспекты социального поведения: обще-
ние, ролевое поведение, взаимодействие в группах, социальная нор-
мативность и др. 

Особенности работы медицинских психологов в стационарных, 
амбулаторных и профилактических учреждениях различного типа, 
психологическое консультирование, профотбор, профориентация.
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Психологические основы психотерапии, восстановительного обу-
чения и реабилитации. 

Базисные психотерапевтические теории: психодинамическая, по-
веденческая, экзистенциально-гуманистическая; личностно-ориенти-
рованная психотерапия; медицинская и психологическая модели пси-
хотерапии; основные формы психотерапии: индивидуальная групповая, 
семейная, терапия средой, психотерапевтическое сообщество, социо-
терапия; механизмы лечебного действия психотерапии; нозологическая 
специфика и возрастные аспекты психотерапии и психологического 
консультирования; психологические проблемы невербальных методов 
психотерапии: музыкотерапия, хореотерапия, арттерапия и др.

Психотерапия и психологическое консультирование при кризис-
ных состояниях. 

Правовые аспекты деятельности медицинских психологов. 
Деонтологические аспекты поведения медицинского психолога. 
Практические навыки
Практические навыки и умения медицинского психолога должны 

обеспечивать квалифицированное профессиональное решение задач 
в области психодиагностики (в т. ч. и экспертной), психокоррекции 
и психологического консультирования.

В области психодиагностики: 
умение проводить психологическое обследование с учетом нозо- �
логической и возрастной специфики, а также в связи с задачами 
медико-психологической экспертизы; создание необходимого 
психологического контакта и адекватный текущий контроль пси-
хологической дистанции; планирование и организация исследо-
ваний; выбор адекватного методического аппарата; умение осу-
ществлять количественный и качественный анализ результатов 
исследования в связи с различными целями: дифференциальная 
диагностика, анализ тяжести состояния, оценка эффективности 
проводимой терапии и др., владение основными интерпретацион-
ными схемами и подходами, адекватное представление имею-
щихся данных в психодиагностическом заключении, владение 
основными клинико-психологическими методами (психологиче-
ская беседа, сбор психологического анамнеза, психологический 
анализ биографии, естественный эксперимент); 
владение основными экспериментально-психологическими мето- �
диками, направленными на исследование психических функций, 
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процессов и состояний: восприятия, внимания, памяти, мышле-
ния, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, темперамента, 
характера, личности, мотивационных характеристик и потребно-
стей, самосознания и межличностных отношений;
владение основными приемами нейропсихологического исследо- �
вания (методы оценки состояния гнозиса, праксиса, речевых 
функций и др.);
владение основами компьютерной диагностики. �
В области психологического консультирования и примене�

ния психокоррекционных методов:
использование основных методов психологической коррекции  �
(индивидуальной, семейной, групповой) в работе с больными  
и психологического консультирования с учетом нозологической 
и возрастной специфики;
владение методами индивидуального, группового и семейного  �
консультирования здоровых с учетом возрастной специфики  
в связи с задачами психопрофилактики;
владение основными приемами восстановительного обучения; �
владение подходами организации психотерапевтической среды   �
и психотерапевтического сообщества;
владение навыками проведения личностно и профессионально  �
ориентированных тренингов.
Таким образом, клинический психолог может оказывать помощь 

как больным, так и здоровым людям в решении психологических про-
блем.

Для более подробного знакомства с требованиями к профессии 
клинического психолога и условиями ее протекания можно ознако-
миться с профессиограммой клинического психолога, представлен-
ной в приложении 1.

Психология безопасности
Особенность современных условий существования общества и 

человека заключается в новых приоритетах жизнедеятельности. Во-
первых, это повышение роли человеческого фактора в жизнедеятель-
ности общественных структур: общество и его элементы, организа-
ции, малые группы, например, семья. Во-вторых, развитие технологий, 
с помощью которых стало возможным осуществить прорыв в научно-
техническом и социальном процессе. В-третьих, активизация инфор-
мационных процессов, которые выводят науку на уровень производ-
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ственной силы, экономике придают сверхсложный характер, а в 
обществе усиливают потребительские тенденции. В связи с указанны-
ми процессами произошли изменения в культуре как основном кон-
тексте существования человека. Современную культуру определяют 
как постмодернистскую, которой присущи следующие тенденции. 

Общество.1.  Социальное управление в постиндустриальном об-
ществе осуществляется с помощью информационных и коммуни-
кационных технологий. 
Ценностные ориентации.2.  В ценностной структуре культуры 
современного общества отмечается кардинальная смена ценно-
стей (традиционная ориентация на семью и коллектив сменилась 
тенденцией к свободной личности, стремлением заработать день-
ги любыми способами, зачастую не считаясь с нравственными 
идеалами). В то же время наблюдается процесс симулирования 
ценностей, что приводит, во-первых, к нравственной инфляции 
индивидов, во-вторых, к необходимости для них существования в 
ценностно неустойчивой ситуации, в-третьих, обуславливает на-
личие экзистенциального вакуума как основы деструктивного 
поведения. Ценностная структура общества и личности форми-
руется под воздействием социальных институтов: семьи, образо-
вательных учреждений, средств массовой информации, в т. ч.  
и рекламы. Причем, последние в современном обществе играют 
все более активную роль, представляя психологическую опас-
ность для человека. Ценности, ценностные ориентации и нормы 
поведения выполняют регулирующую функцию человеческой 
жизнедеятельности. Сформированные в процессе социализации 
индивида, они являются важнейшими элементами внутренней 
структуры личности. Их устойчивость — важнейший фактор, ре-
гулирующий, детерминирующий поведение личности в обществе. 
Личная безопасность как ценность включает в себя такие поня-
тия, как жизнь, свобода, законность, нравственность. Она явля-
ется составляющей социального, жизненного пространства для 
деятельности личности; свободного развития, проявления своих 
возможностей, потенциала; личной независимости (экономиче-
ской, политической) и связи с обществом, обеспечивающей эту 
безопасность.
Социальные институты и группы.3.  Общество состоит из боль-
ших и малых групп и индивидов, их составляющих, осущест-
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вляющих различные виды и формы взаимодействия. Как отмеча-
ют специалисты, «за последние 15 лет произошли повреждение и 
частичная деструкция структур мышления значительной части 
работников управления и органов власти РФ, а также их соци-
альной базы — гуманитарной и научно-технической интелли-
генции. Из этой среды новые («странные») нормы и приемы 
мышления диффундируют в массу людей с более низким уров-
нем образования. 
Организации и фирмы сталкиваются с проблемами управления 

не только людьми, но и информацией. Наряду с технологической, 
возникает проблема психологической и информационной безопас-
ности. Однако современные образовательные программы по подго-
товке менеджеров различного уровня не предусматривают подготов-
ку специалистов, способных осознавать и адекватно решать проблемы 
безопасности организации или фирмы.

Образовательные учреждения сегодня представляют собой про-
странство не столько образования (от слова «образ»), сколько получе-
ния знаний по предметам, которые необходимо формально зафикси-
ровать в документах. Уходит личностный компонент взаимодействия 
учителя и ученика. Все больше специалистов обеспокоены ростом 
психофизиологических, социально-психологических травм детей в 
школах, студентов в вузах.

Семья как социальный институт во многих случаях становится 
неспособной в современном ее состоянии в полной мере выполнять 
позитивную социализирующую функцию. Наблюдается моральная 
эмансипация, которая приводит к инфляции традиционных норм и 
ценностей семейной жизни. Количество детей в детских домах сопо-
ставимо с послевоенным периодом в нашей стране, однако большин-
ство из них — при наличии живых родителей, неспособных к уходу 
за детьми и их воспитанию. Происходящие деструктивные процессы 
в ролевом поведении взрослых основаны на снижении ценности се-
мьи в общественном и индивидуальном сознании. 

Индивид.4.  М. Мамардашвили писал: «среди множества ката-
строф, которыми славен и угрожает нам ХХ в., одной из главных 
и часто скрытой от глаз является антропологическая катастрофа, 
проявляющаяся совсем не в таких экзотических событиях, как 
столкновение Земли с астероидом, и не в истощении ее есте-
ственных ресурсов или чрезмерном росте населения, и даже не 



94

в экологической или ядерной трагедии. Я имею в виду событие, 
происходящее с самим человеком и связанное с цивилизацией в 
том смысле, что нечто жизненно важное может необратимо в 
нем сломаться в связи с разрушением или просто отсутствием 
цивилизованных основ процесса жизни. …А разрушение основ 
цивилизации что-то производит и с человеческим элементом, с 
человеческой материей жизни, выражаясь в антропологической 
катастрофе, которая, может быть, является прототипом любых 
иных возможных глобальных катастроф. Она может произойти и 
частично уже происходит в силу нарушения законов, по которым 
устроено человеческое сознание и связанная с ним «пристрой-
ка», называемая цивилизацией.
К сожалению, большинство людей по-прежнему, как и всегда, 

мало к чему сами по себе способны и ничего не знают, кроме хаоса 
и случайности.

Короче говоря, разрушение, обрыв «цивилизованных нитей», по 
которым сознание человека могло бы успеть добраться до кристал-
лизации истины (причем не только у отдельных героев мысли), раз-
рушает и человека».

Индивид и информация в современном мире.5.  Человек из субъ-
екта жизнедеятельности превращается в объект воздействия 
СМИ и информационных технологий. Он рассматривается со-
циальными институтами как потребитель информационных, ме-
дицинских, образовательных и т. д. услуг. На производстве — 
как ресурс управления и производства товаров и услуг.
Культ жестокости, насилия и порнографии, пропагандируемый в 

СМИ, печатных изданиях неограниченной продажи, а также в ком-
пьютерных играх и др., ведет к неосознаваемому порой желанию у 
подростков и молодежи подражать этому, способствует закреплению 
таких стереотипов поведения в их собственных привычках и образе 
жизни, снижает уровень пороговых ограничений и правовых запре-
тов, что, наряду с другими условиями, открывает путь для многих из 
них к правонарушениям.

Информационно-психологическое воздействие осуществляется на 
двух уровнях: теоретико-идеологическом и обыденно-психологи-
ческом. Теоретико-идеологический уровень предполагает борьбу ми-
ровоззрений, научных концепций, культурных ценностей и здесь в 
основном идет воздействие на интеллектуальную сферу человека 
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посредством пропаганды, деформации, применяют логическую аргу-
ментацию, т. е. используют преимущественно методы убеждения. 

На обыденно-психологическом уровне борьба ведется за массо-
вые настроения и предпочтения, и здесь чаще в ходу методы внуше-
ния и средства подавления. Если убеждение — это активное осмыс-
ливание и принятие ее в зависимости от приводимых аргументов, то 
внушение, в отличие от убеждений, проникает в психику человека 
без активного внимания, без переработки и укрепляется как предмет 
пассивного восприятия. 

Проблема, с которой сталкиваются человек и общество в совре-
менном мире, состоит в дефиците субъективных и организационных 
ресурсов, благодаря которым субъект способен был бы развивать, 
поддерживать и при необходимости восстанавливать собственную 
идентичность, реализовать свой сущностный потенциал. Все пере-
численные изменения, происходящие в сфере взаимоотношений 
человека с естественными, но еще большей степени — с искус�
ственными информационными средами, сводятся в основном к 
необходимости осмыслить и решить три проблемы. 

В настоящее время полностью определилась потребность в созда-1. 
нии системы экологического контроля глобальной информацион-
ной среды человека, т. к. генетически обусловленные механизмы 
внушаемости не могут обеспечить ему возможности выжить в 
тех условиях, которые формируются современными средствами 
информационного воздействия. 
Сложившаяся в современном мире единая мировая информаци-2. 
онная система незаметно освободила человечество от забот о 
своем «свободном развитии», по существу, этот процесс контро-
лируется некими олигархическими группами социо-
программистов, которые управляют банками данных информаци-
онной продукции.
Возникает задача защитить психику человека с помощью форми-3. 
рования у него информационной культуры. Очевидно, что чело-
век не должен воспринимать получаемую информацию как ис-
тину в конечной инстанции, но не должен отгораживаться от 
нее. Важно научить человека интерпретировать информацию, по-
нимать ее суть, принимать личностную позицию по отношению к 
скрытому смыслу, находить требуемую информацию в различ-
ных источниках, систематизировать ее, находить ошибки в по-
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лучаемой информации, воспринимать альтернативные точки зре-
ния и высказывать обоснованные аргументы, устанавливать 
связи, вычленять главное в информационном сообщении. 
Таким образом, очевидна необходимость в подготовке специали-

стов, способных квалифицированно решать задачи повышения ре-
сурсной обеспеченности субъектов различного уровня перед лицом 
существующих и вновь возникающих вызовов, угрожающих иден-
тичности человека, семьи, группы, общественной структуры, обще-
ства в целом. 

Концепция подготовки психолога со специализацией «Психология 
безопасности» сопоставима с моделью психолога-выпускника вуза, 
разработанной сотрудниками факультета психологии Тюменского го-
сударственного университета для специальности в целом и может 
быть описана с учетом модели логических уровней Г. Бейтсона. 

Содержание уровней модели профессионального становления и 
развития психолога представляется нам следующим образом. 

1-й уровень — окружение, среда.
Окружение — среда, в которой работает психолог. На этом уров-

не субъект отвечает на вопросы «Где?», «Когда?», «Что?». В данном 
случае это феномены, с которыми имеет дело специалист по психо-
логической безопасности — это угрозы, а также ущерб, наносимый 
субъектам разного уровня. Угрозы удобно классифицировать в соот-
ветствии с уровнями существования субъектов. 

Угрозы на уровне существования общества.
Деструктивное влияние СМИ.1. 
Социо-культурный контроль и управление, сенсационность мате- x
риалов, нарушение социо-культурных табу, принудительное ин-
формирование («информационный мусор»), рынок информации.
Мозаичность культуры, т. е. информация и культура в ее «мас- x
совом телевизионном варианте» — это в огромной мере масс-
культура «сенсационного парадокса». 
Смысловая антагонистичность: информация подается неструкту- x
рированно, нет выводов и итогов, маленький объем смысловой 
информации, что разрушает целостность сознания. 
Информационная избыточность и т. д. x
Социо-культурные деформации. 2. 
Растабуированность моральных норм, нарушение половой иден- x
тификации.
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Контркультурная экспансия — расширение противостояния тра- x
диционной культуре, все большее отрицание и отвержение ее. 
Например, настойчиво внедряется уголовная культура.
Иррациональные идеи и поведение людей по их осуществлению  x
(в толпе, группировке, секте и т. д.).
Десоциализация общества. 3. 
Сужение сфер гражданского поведения — люди отказываются  x
участвовать в выборах, не доверяют власти, делегируют свою 
гражданственность и свои ключевые демократические права 
кому-то другому.
Рассогласование социальных реальностей в картине мира чело- x
века — виртуальная (экранная) образная система и жизненная 
реальность не совпадают. Наиболее болезненно это отражается 
на детях, которые особенно плохо различают две названные ре-
альности.
«Общество-шоу», в котором главная цель существования людей —  x
отвлечься и развлечься.
Намеренная деструктивная деятельность. 4. 
Террористические акты, информационные войны. x
Деятельность деструктивных культов.  x
Деструктивная деятельность антисоциальных групп. x
Угрозы на уровне существования групп. 
Семья.1. 
Девальвация семейных ценностей.
Снижение готовности к семейной жизни у молодых людей.
Психологические травмы детей и взрослых, полученные в ре-

зультате агрессивного поведения.
Школа.2. 
Сенсорное, мышечное и психо-эмоциональное хроническое на- x
пряжение учащихся как основа школьных форм патологии  
(В. Базарнов, А. Валявский и др.).
Психологическая, физическая и моральная агрессия детей и  x
взрослых.
Копирование детьми виртуальных образцов поведения (фильмы,  x
мультфильмы, компьютерные игры) во взаимодействии со свер-
стниками. 
Организация.3. 
Информационная экспансия конкурентов через СМИ и рекламу,  x
«черный» PR.
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Деструктивность организационной культуры, проявляющаяся в  x
эффективной внутрифирменной коммуникации, негативном пси-
хологическом климате, несовместимости персонала в рабочих 
группах и отделах, деструктивных конфликтах в управленческом 
звене, в рабочих группах и отделах, в некачественно разработан-
ных знаках идентификации фирмы и т. д.
Неспособность управленческого персонала прогнозировать и  x
конструктивно преодолевать организационные кризисы, рацио-
нально оценивать опасности, прогнозировать риски и осущест-
влять контроль над чрезвычайными событиями и процессами в 
жизнедеятельности организации. 
 Неэффективная кадровая политика, проявляющаяся, в частно- x
сти, в наличии конфликтов, отсутствии мотивационной и карьер-
ной политики, назначении некомпетентных менеджеров, неэф-
фективном профотборе и назначении на новые должности 
сотрудников и т. д.
Социально-психологические проблемы менеджмента, связан- x
ные с трудностями адаптации к новой социальной роли, про-
блемами в отношениях с подчиненными (несовместимость, от-
сутствием команды единомышленников, профсгорание и т. д.), 
непрофессиональным управлением структурами, например, не-
эффективный стиль руководства, трудностями в делегировании 
полномочий, принятием решений в ситуациях информационной 
избыточности, экстремальных ситуациях, некомпетентным 
управлением и т. д.
Некомпетентность персонала как угроза безопасности организа- x
ции может проявляться в непрофессионально проведенных мар-
кетинговых исследованиях, рекламных и PR-акциях, в отсутствии 
лояльности к руководству и организации у персонала, в различ-
ных формах саботажа, информационном и техническом шпиона-
же и т. д.
Отсутствие психологической безопасности персонала может  x
быть зафиксировано в психологических травмах, случаях мани-
пуляции, психологическом и моральном давлении со стороны 
руководителей и сотрудников, в наличии деструктивных кон-
фликтных ситуаций, стрессов и эмоциональных состояний пер-
сонала от полученных психологических травм и экстремальных 
ситуаций и т. д.
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Угрозы на уровне индивидуального существования. 
Манипуляция индивидуального сознания средствами СМИ. x
Информационная избыточность. Доступность для каждого чело- x
века количества информации (в т. ч. политической, экономиче-
ской и социальной, затрагивающей главные сферы человеческого 
существования), которое он просто принципиально не в состоя-
нии в полной мере воспринять и, тем более, осмыслить и усвоить 
(присвоить). 
Зависимость человека от усложняющихся и динамичных соци- x
альных процессов в обществе, проявляющаяся в отсутствии спо-
собности к рефлексии, в некритичности и сверхвнушаемости при 
восприятии социальной информации. 
Клиповость как характеристика индивидуального сознания. x
Кардинальная смена онтологических ценностей, например, тради- x
ционная ориентация на семью и коллектив сменилась тенденцией к 
свободной личности, стремлением заработать деньги любыми спо-
собами, зачастую не считаясь с нравственными идеалами, и т. д.
Растабуированное поведение индивидов, проявляющееся в част- x
ности, в нарушении этических норм в процессе профессиональ-
ной деятельности. 
Управляемость поведения индивидов, проявляющаяся, в частно- x
сти, в стереотипизации образцов поведения, доминирования па-
радигм «иметь» над «быть», «потреблять» над «создавать».
Аддиктивное поведение членов общества. x
Измененные состояния сознания большого количества индиви- x
дов, состояния страха, стресса, аффекта, социальные фобии (тер-
рактофобия) как результат существования в агрессивной инфор-
мационной и культурной среде. 
2-й уровень — профессиональное поведение, действия психо�

лога.
Поведение — выполняемые психологом специфические действия 

при взаимодействии с окружающими. Субъект отвечает на вопросы: 
«Что делать?», «Какие задачи предстоит решать в процессе профес-
сиональной деятельности?». Решаемые специалистом по психологи-
ческой безопасности задачи определяются содержанием проблем, 
описанных выше.

Психологическое сопровождение информационной политики го-1. 
сударства. 
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Психологическое обеспечение функционирования системы без-2. 
опасности социальных систем, например, участие в выработке и 
обосновании психологических и нравственных норм регулирования 
информационных потоков; квалифицированное участие в формиро-
вании коллективной или групповой социально-психологической 
защиты; создание и распространение способов и средств смысло-
вой обработки и экологической оценки информации.
Психологическое сопровождение информационной среды суще-3. 
ствования человека, в частности, обучение детей и взрослых тому, 
как обеспечивать собственную информационно-психологическую 
безопасность.
Стимулирования и поддержки рефлексивного способа существо-4. 
вания человека (группы) как субъекта жизни (деятельности).
Психологическое сопровождение информационной политики ор-5. 
ганизаций и фирм.
Организация мониторинга информационно-психологической без-6. 
опасности организаций и фирм.
Психологическое сопровождение инновационных и кризисных 7. 
процессов в организации.
Психологическое консультирование процесса управления персо-8. 
налом.
Обучение менеджмента эффективному лидерству.9. 
Осуществление различного рода аудиторской работы (коммуни-10. 
кативный, управленческий и кадровый аудит).
Формирование индивидуальной психологической защиты или 11. 
психологической самозащиты личности. 
Формирование социально-психологических навыков функциони-12. 
рования в критических жизненных ситуациях. 
Развитие у детей и взрослых способности обеспечивать собствен-13. 
ную информационно-психологическую безопасность. 
Обучение детей и взрослых защите себя и близких им людей. 14. 
Восстановление социально-психологической идентичности, само-15. 
ценности.
3-й уровень — стратегии и способности.
Стратегии и способности — общие стратегии и навыки, которые 

использует психолог в профессиональной деятельности для осущест-
вления поведения. Субъект отвечает на вопрос: «Как и каким обра-
зом я могу организовать свою деятельность и какими профессио-
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нальными навыками, опытом я должен обладать, чтобы решать 
поставленные задачи?»

Необходимые стратегии, профессиональные и личностные ресурсы 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым специалисту.

В самом общем виде:
Способность профессионально взаимодействовать с соци-1. 
альными системами (общество, малые и большие группы, ин-
дивиды), помогать в осуществлении поиска негативных тенден-
ций в социальных системах.
Исследовательские способности2. . Умение добыть как можно 
больше точной и надежной информации о феномене и точно 
сформулировать исследовательскую задачу, проблемы и способы 
их решения.
Способность обследовать феномен3. , т. е. уточнить проблему, 
выдвинуть гипотезу, выяснить причины затруднений (психодиаг-
ностика), сформулировать цели (проектирование) перед преоб-
разованием, составить прогноз (выявление тенденций) и проект 
(планирование изменений). 
Способность к преобразованию4. , т. е. к адекватному внесению 
качественных изменений в социокультурной среде.
Для осуществления конкретных работ специалист по психологии 

безопасности должен уметь проводить экспертизу рекламных и  
медиаматериалов; мониторинг — систематическое отслеживание те-
кущего состояния и прогнозирование возможных изменений в систе-
ме безопасности методами и технологиями, наработанными в психо-
логии, заниматься просвещением, например, участвуя в специальных 
телепередачах, печатая публикации в СМИ; консультирование спе-
циалистов СМИ и рекламы по вопросам психологической безопас-
ности. 

Важными направлениями профессиональной деятельности могут 
быть диагностическая и консультативная работа в Центрах социаль-
ной защиты населения и семьи, проведение тренингов для молодых 
пар, просветительская деятельность в СМИ, образовательных учреж-
дениях, в ЗАГСах по вопросам создания семьи, психологии семей-
ных отношений и проблемам воспитания детей.

В образовательных учреждениях специалисты по психологии без-
опасности могут осуществлять экспертизу случаев нарушения психо-
логической безопасности детей и взрослых; диагностику эмоциональ-
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ных состояний и отношений в школьных коллективах; обучение 
детей на занятиях ОБЖД готовности обеспечивать собственную 
информационно-психологическую безопасность; консультировать и 
обучать родителей по вопросам иформационно-психологической без-
опасности детей и взрослых.

Для реализации информационно-психологической безопасности 
организаций и фирм специалист по психологии безопасности может 
проводить экспертизу сильных и слабых мест в системе руководства, 
социально-психологической структуры коллектива, состояния корпо-
ративной культуры, психологического состояния конкретных сотруд-
ников, внешних и внутренних угроз, степени лояльности партнеров, 
состояния кадровой структуры, психологически нежелательных ха-
рактеристик персонала; осуществлять научное консультирование по 
проблемам имиджа структуры и ее первого лица, разработки систем-
ной безопасности структуры, разработки стратегии бескризисного ее 
развития, разработки системы кадрового обеспечения работы структу-
ры, психологической безопасности персонала; проводить тренинги 
навыков эффективного делового общения, технологии «конфликт-
ных» переговоров, эффективной системы управления, психологиче-
ской готовности персонала к действиям в экстремальных ситуациях, 
противодействия манипулятивным воздействиям.

При работе с профессиональными группами и индивидуальными 
проблемами специалисту по психологии безопасности необходимы 
устойчивые профессиональные навыки диагностики кризисных со-
стояний, ценностной структуры личности, психологического и нрав-
ственного здоровья, диагностики и коррекции посттравматических 
расстройств; тренинговой работы для обучения психологической 
устойчивости в экстремальных ситуациях, способам гоморегуляции 
и гетерорегуляции эмоциональных и функциональных состояний,  
самосознанию и личностному росту; экспертизы кризисных состояний 
и консультирования людей, находящихся в кризисных состояниях.

Важным личностным и профессиональным ресурсом является 
наличие интегрированного личного и профессионального опыта пси-
холога. Как отмечает А. И. Вовк, этот подход в психологии начат 
К.-Г. Юнгом, который под интегрированием понимал «процесс, с 
помощью которого части соединяются в целое. На личностном 
уровне интеграция есть такое состояние, когда все составляющие 
элементы, черты или качества действуют согласованно как единое 
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целое. В частности, Юнг обозначал термином «интеграция» стадию 
развития, типичную для второй половины жизни, когда различные 
взаимодействия (сознания и бессознательного, мужской и женской 
составляющей личности, различных пар противоположностей, пози-
ции эго относительно тени, и динамики взаимодействия между 
функциями и установками сознания) достигают определенного рав-
новесия (или, правильнее, оптимального уровня конфликта и напря-
жения). В практической психологии можно обозначить две установ-
ки — «изменяющее воздействие» и «преобразующее взаимодействие», 
которыми руководствуется консультант (психотерапевт) в своей 
практике и жизни. «Установка на «изменяющее воздействие» пред-
определяет, что консультант может «ремонтировать сломавшегося 
клиента», как некий механизм. При этом сам «ремонтник» может 
быть куда более «неисправен». Установка на преобразующее взаи-
модействие, являет собой установку на со-трансформацию структур 
консультанта и клиента, где тот и другой являются живыми людьми, 
разница между которыми в опыте прохождения через жизненные 
кризисы. В преобразующем взаимодействии полагается, что опыт и, 
соответственно, структурированность и адаптивность консультанта 
должны быть большими, чем у клиента. Принцип со-трансформации 
является базовым методологическим принципом преобразующего 
взаимодействия. Следствие из этого — консультант (психотерапевт) 
должен быть здоровым: устойчивым и адаптивным (адекватным). 
Больной консультант разрушает не только себя, но и те системы, с 
которыми взаимодействует. Это не ново, но актуально. Еще Гиппократ 
говорил: «Врач! Помоги себе сам». И, соответственно, практикующий 
преобразующее взаимодействие должен начинать работу с себя. Пре-
образующее взаимодействие на работе консультанта с собой не за-
канчивается, а только начинается. Работать с окружающими людьми 
ты можешь только тогда, когда сам являешься интегрированным,  
а следовательно, структурированным и адаптивным существом. 

…Во многих психотерапевтических подходах рассматривается так 
называемое «рабочее состояние» — состояние, в котором психотера-
певт (консультант) находится во время проведения сессии. В преоб-
разующем взаимодействии понятие «рабочее состояние» как таковое 
отсутствует, а есть понятие «состояние жизни» или «состояние при-
сутствия», или «состояние интеграции». Это обусловлено тем, что 
«дифференциальное состояние», а «рабочее состояние» является та-
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ковым, не позволяет, в частности, справляться с теми нервно-
психическими нагрузками, которые возникают в процессе совмест-
ного преобразования. В преобразующем взаимодействии в качестве 
весьма значимого показателя выступает «личная сила» — пережи-
тый, осмысленный и адаптированный жизненный опыт. Целеполага-
ние, сенсорная чувствительность, поведенческая гибкость являются 
составными частями «личной силы», определяющей уровень (мощ-
ность) интегративных процессов индивида».

4-й уровень — убеждения и ценности психолога.
Убеждения и ценности — идеи, принципы, стандарты поведения, 

которые психолог считает правильными, и которые являются мотиви-
рующим фактором для осуществления определенных действий. 
Субъект отвечает на вопросы «Почему?», «Какие мотивы?», «Зачем 
я это делаю?». 

Данный уровень является базовым для профессиональной дея-
тельности психолога. Его особенность заключается в том, что целост-
ная интегрированная личность не может иметь несколько ценност-
ных стандартов: одни для работы и другие для личной жизни, 
поскольку убеждения и ценности являются содержательной основой 
мотивации жизнедеятельности, отношения человека к себе и миру. 
Для описания ценностного уровня профессиональной деятельности 
специалиста по психологии безопасности можно обратиться к ре-
зультатам коллективной рефлексии преподавателей факультета пси-
хологии ТюмГУ на методологических семинарах в 2006 г. Среди 
наиболее важных ценностей и ценностных установок были отмече-
ны: зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 
опытом как жизненная мудрость, духовное удовлетворение и счастье 
других, чуткость к другим, забота о благосостоянии других людей, 
развитие и совершенствование других людей, своего народа, челове-
чества в целом; терпимость к взглядам и мнениям других, умение 
прощать другим их ошибки и заблуждения и широта взглядов, уме-
ние понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, при-
вычки; психическое и физическое здоровье, самосовершенствование, 
самостоятельность и независимость суждений и поступков, творче-
ство, трудолюбие, жизнерадостность, чувство юмора, умение здраво 
и логично мыслить, принимать обдуманные рациональные решения, 
ответственность, чувство долга, умение держать свое слово, чуткость 
в отношениях с другими, забота о благосостоянии других людей, 
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развитие и совершенствование других людей, своего народа, челове-
чества в целом. В перечне важных для практикующих психологов и 
преподавателей факультета присутствуют и ценности-цели и 
ценности-средства.

5-й уровень — профессиональная идентичность (самосозна�
ние).

Профессиональная идентичность или профессиональное самосо-
знание — это ощущение человеком себя в профессии. Субъект от-
вечает на вопросы «Кто я такой в профессии?», «Кто я как профес-
сионал?». На этом уровне человек чувствует свою целостность и 
самоидентичность, что обеспечивает готовность брать на себя реше-
ние жизненных и профессиональных задач. 

В самом общем виде профессиональная идентичность психолога 
в области безопасности может быть сформулирована как «Специа-
лист по оптимизации социальных систем в целях психологической 
защиты общества, больших и малых групп, индивида», «Психолог-
практик», «Преподаватель психологии», «Эксперт по проблемам пси-
хологической безопасности социальных систем».

Профессиональная идентичность проявляется в образе психоло-
га, на содержание и специфику которого оказывают влияние соци-
альные ожидания и индивидуальные представления, поэтому дан-
ный вопрос является, на наш взгляд, актуальным и дискуссионным. 

Конкретные проявления профессионального образа могут быть 
следующими.

Консультант1. , оказывающий профессиональные услуги СМИ и 
заинтересованным организациям в области информационной эко-
логии, организациям и фирмам в области психологической и ин-
формационной безопасности; профессиональную помощь человеку 
в экстремальных ситуациях, при решении психологических про-
блем, возникающих в различных жизненных ситуациях; 
Эксперт 2. в сфере информационной безопасности СМК, психо-
логической безопасности рекламы, информационно-психологи-
ческой безопасности общества в целом, организаций и фирм.
Преподаватель3.  психологии и ОБЖД в образовательных учреж-
дениях.
6-й уровень — миссия специалиста по психологической без-

опасности.
Миссия специалиста по психологической безопасности — систе-

ма, доминирующая в личности, самый глубокий уровень сознания. 
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Человек отвечает на вопросы «Каково мое предназначение в про-
фессии?», «Каков смысл (цель) моей профессиональной деятельно-
сти?», «Во имя чего осуществляется моя жизнь и моя профессиональ-
ная деятельность?». Логически это самый высокий (личностно — самый 
глубокий) уровень, определяющий предельные ориентиры, которые 
человек сделал своими внутренними опорами.

В представлениях о миссии человек не может ограничиться отве-
тами, касающимися только профессионального или только индивиду-
ального контекста существования. Интегрированная личность в про-
цессе рефлексии и осознания совмещает в себе содержательно все 
вышеописанные уровни и личностный опыт. Она способна осознать 
свою миссию для мира, общества, социальных групп, в которые она 
входит, собственной семьи и собственного воплощения. Предельно это 
можно сформулировать: «На благо всех живых существ».

Таким образом, цель специализации — подготовить специалиста 
в области психологии, способного осуществлять профессиональную 
деятельность по диагностике, экспертизе и преобразованию социаль-
ных систем в условиях нарушения информационно-психологической 
безопасности общества больших и малых групп; индивида, способно-
го сотрудничать с большими и малыми социальными системами  
с целью оптимизации условий для их развития.

§4. Механизмы формирования  
и структура профессионально важных качеств

Под профессионально важными качествами (ПВК) будем пони-
мать индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на 
эффективность деятельности и успешность ее освоения. К ПВК от-
носятся и способности, но они не исчерпывают всего объема ПВК  
(В. Д. Шадриков).

В последнее время исследования личности профессионала ведут-
ся в двух направлениях. Во-первых, чрезвычайно много работ по-
священо изучению индивидуально-психологических особенностей 
личности в труде. Интерес к этому направлению обусловлен тем, 
что с экспериментальной точки зрения проще осуществить углу-
бленное изучение одной или нескольких черт личности, нежели ис-
следовать целостную личность. Большинство имеющихся методик 
тоже направлено на диагностику отдельных черт или их комплексов. 
Постановка в форме наблюдения одного свойства личности позволя-
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ет более глубоко и подробно проследить проявление этого свойства 
в профессиональной деятельности и его влияние на процесс и ре-
зультат работы. Зачастую работы этого направления идут от запро-
сов практики и посвящены какому-либо конкретному виду профес-
сиональной деятельности. В этом случае исследователь чаще всего 
опирается на концепцию ПВК, разработанную Л. М. Митиной. Для 
каждого вида деятельности набор ПВК может быть достаточно 
специфичен. Усиленное внимание к определенному качеству лич-
ности позволяет разрабатывать практические рекомендации по уче-
ту, коррекции и целенаправленному формированию данного свой-
ства в профессиональной деятельности. Многие рекомендации 
апробированы, и их практическая ценность подтверждена.

Работы данного направления часто являются составными частя-
ми комплексного исследования, имеющего целью рассмотреть це-
лостный комплекс ПВК, их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе 
конкретной профессиональной деятельности.

Здесь прослеживается попытка преодолеть аналитический под-
ход и перейти на уровень изучения целостной личности. Таким об-
разом, указанное направление исследований нельзя жестко ограни-
чить от второго направления, несколько утратившего популярность  
в нашей стране в последнее десятилетие, — от изучения личности  
в профессиональной деятельности.

Целесообразность синтетического подхода к исследованию лич-
ности профессионала подчеркивалось давно. Еще в 1930-е гг. отме-
чалось, что психологическое изучение профессий должно стремиться 
охватить всю совокупность свойств личности в их наиболее харак-
терном сочетании. В последние годы теоретические представления о 
роли личности в профессиональной деятельности, сложившиеся в 
отечественной психологии, привели к пониманию необходимости 
синтетического подхода в прикладных исследованиях личности.

В зарубежной психологии уже в 1930–1940-е гг. началось пони-
мание того, что изучение отдельных свойств личности в профессио-
нальной деятельности недостаточно и исследователь, ограничивший 
себя такими рамками, неизбежно заходит в тупик. Это повлекло за 
собой переход к многостороннему, так называемому характерологи-
ческому описанию, позволяющему дать целостную личностную 
оценку профессионала.

В настоящее время большинство специалистов склоняется к мне-
нию, что личностный подход — это не просто учет индивидуальных 
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особенностей личности в профессиональной деятельности, но, пре-
жде всего, изучение путей становления личности профессионала.

При своеобразии комплексов ПВК в различных видах профессио-
нальной деятельности можно, однако, назвать ряд личностных ка-
честв, выступающих как профессионально важные практически для 
любого вида профессиональной деятельности. Это, прежде всего, ответ-
ственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся 
важным компонентом профессионального самосознания, и несколько 
более специфические эмоциональная устойчивость, тревожность, отно-
шение к риску. Особенности нейродинамики и некоторые свойства 
темперамента (в частности экстра–интроверсия) также оказываются 
значимыми во многих видах профессиональной деятельности. Хотя 
эти психологические феномены и не включаются в перечень личност-
ных свойств, а рассматриваются обычно как свойства более низких 
уровней психики — в частности, индивидного — целесообразно оста-
новиться на них по двум причинам. Во-первых, некоторые авторы, 
например В. Д. Шадриков, рассматривающие личность более широко, 
включают эти свойства в одну из ее подструктур (Шадриков В. Д., 
1982). Во-вторых, особенности нейродинамики являются базой для 
целого ряда ПВК личности: эмоциональной устойчивости, тревожно-
сти, склонности к риску, даже самооценки — и настолько тесно с ним 
связаны, что не могут быть удалены из рассмотрения.

Для профессиональной психологии очень важным является тот 
факт, что особенности нейродинамики оказывают существенное влия-
ние на формирование ПВК личности. Известно, что слабость нервных 
процессов порождает повышенную тревожность, эмоциональную не-
устойчивость, пониженную активность в деятельности и т. д. Для лиц  
с очень высокими показателями силы нервной системы повышена ве-
роятность установления негибкой неадекватно высокой самооценки.

Важная роль самооценки в профессиональной деятельности от-
рицательно коррелирует с неадекватностью самооценки и ее не-
устойчивостью. В несколько меньшей степени эта закономерность 
выражена у начинающих, особенно в период профессиональной под-
готовки. По мере роста профессионализма на первый план выходит 
умение профессионала на основе прошлого опыта оценить свои воз-
можности в тех или иных условиях деятельности; роль же эмоцио-
нального компонента снижается и актуализируется лишь в экстре-
мальных условиях.
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Самооценка во многом определяет формирование целого ряда 
ПВК. Так, склонность к риску часто порождается неадекватной са-
мооценкой. Но работа, включающая принятие ответственных реше-
ний, тоже во многом регулируется «отношением к риску». В экстре-
мальных исследованиях А. А. Кондрацкого показана связь отношения 
к риску с успешностью профессионального обучения. Во всех случа-
ях неблагоприятны крайние значения выраженности этого свойства. 
Высокие оценки приводят к тому, что деятельность профессионала 
детерминируется потребностями аффективного плана; типична не-
дооценка требований ситуации и переоценка собственных возмож-
ностей. Низкие оценки связаны с боязнью принятия решений, мед-
лительностью и пассивностью. В обоих случаях нарушено вероятное 
прогнозирование в деятельности. Результат — существенное сниже-
ние общей эффективности.

Эмоциональная устойчивость как способность сохранить опти-
мальные показатели деятельности при влиянии эмоциональных фак-
торов также во многом зависит от особенностей самооценки. Она 
тесно связана с тревожностью — свойством, существенно обуслов-
ленным биологически. Оба эти качества, рассматриваемые иногда 
как свойства темперамента, чаще — как личностные характеристи-
ки, профессионально значимы во многих видах деятельности, и от-
мечаемой во многих видах регулярной профессиональной деятель-
ности. Подобная же зависимость чаще всего наблюдается между 
успешностью деятельности и эмоциональной стабильностью. Во мно-
гих видах деятельности важной оказывается эмоциональность — ин-
тегральная способность к эмоциональным переживаниям. Особенно 
серьезные требования к этой сфере предъявляют профессии, требую-
щие высокой эмоциональной устойчивости, — например деятель-
ность учителя, профессионального музыканта, актера.

Свойство экстра–интроверсии принято считать профессионально 
важным, прежде всего, для групповых видов деятельности или про-
фессий, связанных с общением, работой с людьми. Но это качество 
может иметь значение и для индивидуальной работы. Есть данные, 
что интроверсия связана с более высоким уровнем активации коры 
головного мозга в покое, поэтому интроверты предпочитают дея-
тельность, позволяющую избегать чрезмерной внешней стимуля-
ции. Экстраверты же стремятся к такой стимуляции, предпочитают 
деятельность, дающую возможность дополнительных движений, 
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эмоционально-мотивационной вовлеченности. Б. В. Кулагин считает, 
что интроверты более устойчивы к монотонной работе, лучше справ-
ляются с работой, требующей повышенной бдительности, точности.  
В то же время в напряженных рабочих ситуациях они проявляют 
большую склонность к тревожным ситуациям, отрицательно влияю-
щим на успешность деятельности. Экстраверты же менее точны, ори-
ентируются в напряженных ситуациях. При групповой работе необхо-
димо учитывать большую внушаемость и конформность экстравертов.

Среди собственно личностных свойств чаще всего упоминается в 
качестве универсального ПВК ответственность. Ответственность рас-
сматривается рядом авторов (К. Платоновым, Г. Никифоровой) как 
одно из свойств, характеризующих направленность личности, влияет 
на процесс и результаты профессиональной деятельности, прежде все-
го, через отношение к своим рабочим обязанностям и к своим про-
фессиональным качествам.

Большинство других личностных качеств является более специ-
фическим и важно лишь для определенных видов профессиональной 
деятельности. 

Профессионально значимые качества психолога. Профес-
сиональная деятельность психолога состоит в том, что она предпо-
лагает обязательную рефлексию на содержание предмета профессио-
нальной деятельности. Предметом профессиональной деятельности 
психолога является психическая реальность человека, которая по-
рождается и существует только по свойственным ей законам.

В настоящее время психолог призван оказывать профессиональ-
ную помощь в решении жизненных проблем человека. Используя 
рекомендации специалистов-психологов, многие проблемы человек 
может решать самостоятельно, т. е. способен быть сам для себя 
интуитивным психологом, оценивать свои психические состояния, 
особенности поведения и проявление эмоций. Однако бывают такие 
ситуации, в которых самостоятельно справиться со сложными про-
блемами человек не в силах и нуждается в психофизиологической 
помощи.

Таким образом, психолог — специалист с базовым высшим пси-
хофизиологическим образованием, который владеет методами оцен-
ки психических явлений и умением их корректировать.

Выраженная ориентация на ценность другого человека в про-
фессиональной деятельности психолога предполагает адекватное 
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восприятие им своих возможностей для воздействия на этого дру-
гого. Это делает профессию психолога, по мнению Г. Н. Абрамова, 
одним из немногих видов социальной активности, где обобщенные 
идеи о ценности человека предельно конкретизируются и персони-
фицируются в его словах и действиях, направленных на другого 
человека.

Следовательно, в первую очередь профессии психолога предъяв-
ляются требования к интеллектуальным качествам, эмоционально-
волевым, психомоторным. Это такие требования, как быстрота мысли-
тельных процессов, высокая продуктивность умственной деятельности, 
эмоциональная устойчивость, хорошая волевая регуляция.

Требования к восприятию: психолог должен обладать активным 
восприятием для того, чтобы сформировать адекватный образ пред-
мета; на первом месте — зрительное и слуховое восприятие, а также 
восприятие времени, которое зависит от эмоционального состояния.

Важны произвольность внимания, большой объем, направлен-
ность понимания на чувства, эмоции субъекта, с которым взаимо-
действует психолог, хорошая распределяемость внимания.

Память должна быть преимущественно произвольная, долговре-
менная, зрительная, слуховая.

Преимущественные способы переработки информации: анализ 
и синтез, обобщение. Характер мышления должен быть целена-
правленным для успешного разрешения профессиональных про-
блем и задач. Хорошо развито должно быть словесно-логическое 
и образное мышление; важны гибкость, быстрота мышления; кон-
кретность и абстрактность мышления, т. к. задачи перед психоло-
гом зачастую стоят сложные и требуют ответственности при при-
нятии решения.

Нагрузка на эмоционально-волевую сферу идет большая, т. к.  
в работе психолога большинство ситуаций, вызывающих эмоцио-
нальную напряженность, требующих больших волевых усилий.

Требования к личности и чертам характера: эмпатические спо-
собности, рефлексивность мышления, умение идентифицировать 
себя с субъектом взаимодействия и его проблемами; доброжелатель-
ность, стремление к самовоспитанию, самосовершенствованию, так-
тичность и дипломатичность.
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Резюме

Специализаций психологии, как и отраслей, насчитывается большое 
количество. Организационная психология — наука о социально-
психологических закономерностях поведения людей в организациях, а 
также о социально-психологических характеристиках самих организа-
ций. Клиническая психология — раздел психологии, посвященный пси-
хологическим отклонениям и психологическим особенностям людей, 
включенных в лечебный процесс. Основными задачами клинической 
психологии являются диагностика отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии, коррекция отклоняющихся форм поведения, пси-
хопрофилактика, психотерапия и социальная реабилитация пациентов, 
имеющих психопатические, психосоматические или пограничные рас-
стройства, исследование психических больных. Юридическая психоло-
гия — раздел психологии, изучающий психологические проявления в 
условиях применения правовых норм и при осуществлении правовой 
деятельности. Включает в себя такие отрасли, как криминальная психо-
логия, судебная и исправительная. Подготовка специалистов по про-
филю «Психология безопасности» ведется сразу в нескольких направ-
лениях: формирование навыков безопасного поведения; психологическая 
помощь и реабилитация людей, оказавшихся в экстремальных ситуаци-
ях; психологическое сопровождение специалистов, чья деятельность 
протекает в условиях, отличных от нормальных. 

Основные действия психолога вне зависимости от выбранной 
специализации составляют исследование, обследование и преобра-
зование. Умения, необходимые для преобразования, выделяются в 
зависимости от основных направлений (видов) практической дея-
тельности: психодиагностики, психопросвещения, психологического 
консультирования и психокоррекции, сопровождения определенных 
видов деятельности человека; также выделяются навыки использова-
ния методов активного социально-психологического обучения.

Вопросы для самопроверки

Перечислите основные виды деятельности психолога. Поясните 1. 
содержание каждого вида деятельности.
Перечислите и опишите известные вам отрасли психологии.2. 
Дайте пояснение понятию «профессионально важные качества».3. 
Перечислите профессионально важные качества психолога, незави-4. 
симо от выбранной им специализации. Будут ли меняться профес-
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сионально важные качества в зависимости от сферы деятельности и 
выбранной специализации психолога? Обоснуйте ваш ответ.
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глава 3. ПРОФеССиОналЬнОе РаЗвиТие 
ПСиХОлОга

Цель — создание модели эффективного психолога.
Задачи:
изучение видов компетентности, этапов ее развития; �
ознакомление с понятием «профессиональное самосознание»; �
выделение профессионально важных качеств психолога на осно- �
ве анализа литературы.

При изучении учебного материала темы «Профессиональное раз-
витие психолога» важно обратить внимание как на собственно раз-
витие профессионализма (стадии развития компетентности и т. д.), 
так и на личностные изменения, сопровождающие профессиональ-
ное становление психолога. Также особое внимание необходимо 
уделить личным установкам, стратегиям профессионального поведе-
ния и этическим принципам психологической работы. 

Для углубленного понимания теоретических основ курса изучите 
основной и дополнительный материал (список литературы).

§1. Профессиональное становление психолога.  
Развитие профессионализма в процессе деятельности

Если из уст профессионала, т. е. человека,  
освобожденного от тяжкого физического труда,  

ни на что другое не оставляющего сил, человека,  
приставленного к инструментам культуры,  

мы слышим: «я не того хотел…», то я могу сказать так:  
дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно.  

Точность мышления есть нравственная обязанность того,  
кто к этому мышлению приобщен.

(М. К. Мамардашвили «Дьявол играет нами, 
когда мы не мыслим точно»)

Под профессиональным становлением мы понимаем процесс 
самореализации личности в профессиональной деятельности на 
основе наиболее полного использования своих способностей и воз-
можностей. Этот процесс не может быть ограничен лишь каким-то 
одним этапом, он занимает весь период активной трудовой деятель-
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ности и подготовки к ней. Такое понимание профессионального ста-
новления сближается с динамически-процессуальным подходом к 
формированию личности (Л. И. Анцыферова).

Само по себе профессиональное становление предполагает из-
менение, трансформацию как инструментальной или деятельностной 
стороны (прирост компетентности, квалификации), так и личностные 
изменения (приобретение новых черт характера, изменение пред-
ставлений о себе, становление профессионального самосознания). 
Кроме того, профессия психолога, независимо от сферы ее примене-
ния, налагает повышенные моральные обязательства и предполагает 
непрерывную работу профессионала над собой: этому способствуют 
такие профессионально важные качества профессии, как рефлексия, 
склонность к анализу происходящего. Поэтому важным в профессии 
становится принятие этических принципов работы психолога, 
морально-нравственное развитие. Рассмотрим указанные аспекты 
профессиональной деятельности, начиная с квалификационных.

Компетентность, виды компетентности, этапы развития 
компетентности. Обратимся к инструментальной стороне профес-
сионального развития. Профессиональное становление и развитие 
происходят в системе условий и факторов, предопределяющих его. 
Индивидуальная характеристика степени соответствия специалиста 
профессиональным требованиям есть профессиональная компетент�
ность. Основным критерием компетентности являются результаты дея-
тельности специалиста. Различают следующие виды компетентности:  
а) специальная компетентность как владение средствами и спосо-
бами профессиональной деятельности, способность к их дальнейше-
му усовершенствованию; б) социальная компетентность как го-
товность и способность к сотрудничеству с другими людьми на 
основе общепринятых норм профессионального общения; в) индиви�
дуальная компетентность как способность к самореализации и 
развитию своей профессиональной индивидуальности.

Собственно, развитие профессиональной индивидуальности 
включает два первых вида компетентности и предполагает, прежде 
всего, осознание собственной профессиональной миссии. 

Уровни становления и развития профессиональной компетент-
ности: 

бессознательная некомпетентность1)  (низший, нулевой уро-
вень — до выбора профессии);
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сознательная некомпетентность2)  (примитивный, ориентиро-
вочный уровень — выбор сделан, субъект имеет поверхностные 
представления о профессии, замотивирован на ее освоение). За-
частую на этом уровне в сознании субъекта представлены лишь 
размытые когнитивные схемы деятельности психолога. В моти-
вах присутствует элемент направленности на себя, зауженность 
мировоззренческих границ. К мотивам выбора можно отнести: 
стремление помочь самому себе (потребность в преобразовании 
своего внутреннего мира), престижность профессии… Операцио-
нальный уровень не представлен;
сознательная компетентность3)  (знаниевый или информаци-
онный уровень — у субъекта формируется целостная много-
уровневая междисциплинарная система знаний о профессиональ-
ной роли, ее ценностных ориентирах, верованиях, о личностных 
и профессиональных качествах и особенностях их развития, о 
ролевых функциях и обеспечивающих их способностях, о мето-
дах и технологиях как вспомогательном инструменте и пр.);
бессознательная компетентность4)  (уровень опыта — субъект 
присвоил систему ценностно-смысловых и операциональных ориен-
тиров профессии, способен ими пользоваться). Сформирована базо-
вая смысловая матрица профессии: психолог осознает свою профес-
сиональную миссию, имеет позитивную «Я-профессиональную 
концепцию», сформирован глубокий спектр базовых допущений, ги-
бок в выборе стратегий поведения, инструментария, владеет целепо-
лаганием, способен к прогнозированию, самостоятельному и эф-
фективному решению профессиональных задач.
Профессиональная компетентность образуется благодаря специ-

фическому сочетанию: а) хорошо сложившейся ориентировочной 
основы профессиональной деятельности и б) субъектности — лич-
ностной позиции, которая характеризуется взятием на себя ответ-
ственности за свои выборы и результаты собственной деятельности. 
Поэтому в профессиональном становлении специалиста основой для 
усвоения обязательных знаний и обретения им опыта является так 
называемая клиентская практика, проводимая на первом этапе обуче-
ния и обеспечивающая личностную психодинамику. Проведенные 
нами (Просекова В. М. Динамика профессионального самосознания 
психологов-практиков (Психосемантический аспект): автореф. дис. ... 
канд. психол. наук. Казань, 2001. 23 с.) исследования показывают, что 



117

основным (осознаваемым или неосознаваемым) мотивом обучения 
по специальности 020400-Психология (от 51 до 68% испытуемых) 
является необходимость (возможность) оказания разного рода помощи 
себе, а на основе имеющегося преобразованного опыта — помощи 
другим в решении ими поставленных задач, в достижении планируе-
мых ими результатов. В другом исследовании (Шевцова Т. С., 1999) 
обнаружено, что сформировавшийся когда-то негативный психотрав-
мирующий след (аффективный опыт) влечет за собой устойчивые 
ограничивающие или разрушающие установки, убеждения и верова-
ния (когнитивный опыт), которые, в свою очередь, способствуют вы-
работке неэффективных стратегий поведения (поведенческий опыт). 

Личностная психодинамика в клиентской практике предполагает 
переосмысление приобретенного опыта, на основе которого человек 
может мыслить более ясно, конструктивно и осознанно, не перекла-
дывая свою ответственность на других. Последующие этапы станов-
ления специалиста предполагают его обучение на качественно новых 
уровнях. На основе личностной психодинамики человек способен 
идентифицировать себя как личность и как профессионала, активи-
зировать ценностно-смысловые структуры, на основе которых будет 
происходить его становление (профессиональное и личностное), в 
соответствии с которым он будет заинтересован развить в себе про-
фессионально и личностно значимые способности, осваивать необхо-
димые механизмы привнесения знаний в практику, анализировать 
свои достижения и ошибки, строить планы, соответствующие выс-
шим смыслам человека и профессии.

Мы рассмотрели инструментальную (квалификационную) сторо-
ну профессионального развития. Вернемся к аспектам профессио-
нального становления, подчеркивающим роль личности в профессии. 
Ведь под профессиональным становлением понимается также инди-
видуальный личностный процесс, основным элементом которого яв-
ляется личный выбор. 

А. Адлер считал, что выбор профессии основан на стремлении 
человека к гиперкомпенсации неудовлетворенных свойств своей 
личности. Таким образом, человек выбирает именно ту профессию, 
которая наименее соответствует его индивидуальным особенностям, 
но может помочь утвердить себя в его собственных глазах. 

Э. Роу (1956) связывает профессиональное становление человека 
с характером предшествующих детско-родительских отношений. Она 
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обнаружила, что работу с людьми выбирает человек, в семье которого 
преобладали эмоциональная атмосфера принятия и сотрудничества, 
методы убеждения и поощрения, четкое распределение семейных 
функций. Сфера искусства выбирается тогда, когда во взаимоотноше-
ниях родителей с детьми ведущую роль играла эмоциональная сторо-
на. Профессии, имеющие отношение к работе с вещами, предпочита-
ются людьми, в атмосфере семьи которых было отчуждение, 
недопонимание, преобладали методы наказания.

Существуют различные уровни развития профессионализма. При 
выделении личностных и деятельностных аспектов включают сле-
дующие показатели: 

продуктивность или эффективность деятельности; �
уровень квалификации и профессиональной компетентности; �
оптимальная интенсивность и напряженность труда; �
точность и надежность деятельности; �
организованность;  �
низкая зависимость от внешних факторов; �
владение современным содержанием и современными средства- �
ми решения профессиональных задач;
стабильность высоких показателей деятельности; �
уровень развития личностно-деловых и профессионально важ- �
ных качеств;
уровень мотивации достижений; �
возможность развития субъекта труда как личности; �
направленность на достижение положительных социально зна- �
чимых целей.
Представители психологии развития факторами профессиональ-

ного становления считают предшествующее (до выбора профессии) 
образование и психическое развитие ребенка. Л. М. Митина выделя-
ет две модели становления профессиональной деятельности:

адаптивную модель x , при которой в самосознании человека до-
минирует тенденция к подчинению профессионального труда 
внешним обстоятельствам в виде выполнения предписаний алго-
ритмов решения профессиональных задач, правил, норм;
модель профессионального развития x , которая характеризуется 
способностью личности выйти за пределы сложившейся практи-
ки, превратить свою деятельность в предмет практического пре-
образования и тем самым преодолеть пределы своих профессио-
нальных возможностей.
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Адаптивная модель отражает становление специалиста, который 
является носителем профессиональных знаний, умений и опыта. Мо-
дель профессионального развития характеризует профессионала, вла-
деющего профессиональной деятельностью в целом, способного к ее 
самопроектированию и совершенствованию. Движущими силами раз-
вития специалиста являются противоречия между усложняющимися 
требованиями профессионального труда и индивидуальным стилем, 
опытом и способностями. Основная движущая сила развития профес-
сионала — внутриличностное противоречие между «Я-действующим» 
и «Я-отраженным». Переживание этого противоречия побуждает про-
фессионала к поиску новых способов самоосуществления.

В центре многих психологических исследований профессионально-
го становления находится изучение самосознания как формы отраже-
ния и переживания человеком своего профессионального статуса.

В отличие от самосознания в целом, профессиональное самосознание 
специфичнее по своему содержанию. Если самосознание формируется в 
жизнедеятельности и общении с окружающими людьми и является ре-
зультатом познания себя, своих действий, психических качеств и т. д., 
то профессиональное самосознание — это проекция всех структурных 
компонентов самосознания на профессиональную деятельность. 

В профессиональном самосознании содержится понимание имен-
но тех свойств и качеств, которые необходимы для успешного вы-
полнения профессиональной деятельности, т. е. профессионально 
важных качеств. Для разных профессий эти качества будут разны-
ми, но степень их осознания оказывает заметное влияние на выбор 
задач, на ход выполнения деятельности, на уверенность в себе.

Профессиональное самосознание (или «профессиональная Я-кон-
цепция») включает представление человека о себе как о члене про-
фессионального сообщества, носителе профессиональной культуры, 
в т. ч. определенных профессиональных норм, правил, традиций, 
присущих данному профессиональному сообществу.

Поскольку «профессиональная Я-концепция» является частью «об-
щей Я-концепции личности», возникает вопрос об их соотношении.

Е. В. Прокопьевой была предложена возможная классификация 
«профессиональных Я-концепций», построенная на основании раз-
личных вариантов соотношения профессиональной и общей 
«Я-концепций личности»:

человек «шире» своей профессии, его «профессиональная Я-концеп-1) 
ция» приближается к «общей Я-концепции»;
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человек «равен» своей профессии, его «общая Я-концепция» су-2) 
жена до «профессиональной Я-концепций»; 
человек «уже» своей профессии, в его общей и профессиональной 3) 
«Я-концепциях» представлены лишь отдельные стороны профессии.
С. В. Васьковская трактует профессиональное самосознание как 

особый феномен человеческой психики, обусловливающий саморегу-
ляцию личностью своих действий в профессиональной сфере на 
основе познания профессиональных требований, своих профессио-
нальных возможностей и эмоционального отношения к себе как к 
субъекту профессиональной деятельности. 

А. К. Маркова определяет профессиональное самосознание как 
комплекс представлений человека о себе как профессионале — это 
целостный образ себя как профессионала, система отношений и 
установок к себе как профессионалу.

Исследуя природу и генезис профессионального самосознания 
личности, О. В. Москаленко рассматривает четыре генеральных фак-
тора, обеспечивающих его развитие:

Мотивация к достижению высокого уровня профессионального 1. 
мастерства.
Профессиональное субъективно-ориентированное обучение.2. 
Направленность личности на овладение данной профессией.3. 
Оптимальный временной промежуток.4. 
Одним из важных механизмов формирования «профессиональ-

ной Я-концепции» является профессиональная идентификация. Под 
психологической идентификацией в теории социального научения 
понимается процесс установления субъектом сходства между своим 
поведением и поведением объекта (личности или группы), принятого 
субъектом в качестве «образца». При таком рассмотрении идентифи-
кации имеется в виду, что поведение «образца» служит стимулом 
для выбора поведенческой реакции субъектом: субъект копирует 
внешние формы поведения «образца», осваивает нормы, идеалы, 
роли и нравственные качества «образца». В проблеме идентифика-
ции, как подчеркивает Г. М. Андреева, важен даже не тот факт, к 
какой социальной (или профессиональной) группе принадлежит че-
ловек объективно, но с какой группой он отождествляет себя либо 
стремится отождествлять.

В процессе профессионального становления, по мере роста про-
фессионализма меняется и профессиональное самосознание. От того, 
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насколько адекватно сформирована у человека «профессиональная 
Я-концепция», зависит успешность его профессиональной адаптации.

Особого описания требует профессиональное развитие клиниче-
ского психолога, поскольку сфера его деятельности предполагает по-
вышенную рефлексивность и необходимость анализа клиентского 
опыта, предполагающего затрагивание гораздо большего спектра со-
бытий и жизненных затруднений, чем того, которым обладает сам 
психолог.

§2. Этапы профессионального развития психолога.  
Рефлексия собственного прохождения этапов.  

Развитие профессиональной идентичности консультанта  
(по И. Ю. Хамитовой)

Обретение профессиональной идентичности является чрезвычай-
но важной частью профессионального становления консультантов и 
психотерапевтов. Будучи расширением «Я-концепции», сформирован-
ная профессиональная идентичность служит надежной системой коор-
динат для осмысления как профессионального, так и личного опыта. 

В отличие от традиционных медицинских процедур лечения, из-
менения в процессе консультирования и психотерапии не столь оче-
видны, следовательно, начинающему консультанту труднее увидеть 
как сам процесс воздействия, так и его результаты. Поэтому веру в 
свои терапевтические возможности он обретает постепенно, шаг за 
шагом, проходя через периоды серьезных сомнений и тревог. Кроме 
того, сама терапевтическая ситуация представляет собой серьезный 
вызов не только профессиональным, но и личным качествам начи-
нающего специалиста. В данной ситуации важное значение приоб-
ретает профессиональная поддержка коллег и супервизора. Хамито-
ва рассматривает процесс обретения профессиональной идентичности 
и то, как он соотносится с характером отношений супервизора и 
консультанта.

Стадии развития профессиональной идентичности
Профессиональная идентичность консультанта имеет внешние и 

внутренние компоненты. Внешние аспекты идентичности связаны с 
тем, как его воспринимают и насколько принимают как специалиста 
коллеги и клиенты. К внутренним аспектам профессиональной иден-
тичности относятся процессы самовосприятия и профессионального 
самосознания.



122

Профессиональное обучение психотерапевтов и консультантов 
можно условно разделить на последовательные стадии развития. На 
каждой из них у начинающего психотерапевта возникают специфиче-
ские сложности и тревоги во взаимоотношениях с клиентами и супер-
визорами, которые, в норме, представляют собой процесс «профессио-
нального взросления». Здесь мы не будем говорить о таком отклонении 
от нормы, как «проблемные студенты». Обычно начинающий психоте-
рапевт последовательно проходит стадии профессионального роста, 
формируя на каждой из них определенные отношения со своими па-
циентами и супервизорами. В итоге он определяет для себя, в чем 
состоит его профессиональная роль, каковы внутренние процессы па-
циента и терапевта, каким образом они взаимосвязаны. Стадии раз-
вития не являются дискретными. В сложных случаях существует воз-
врат на ранние стадии, что не свидетельствует об общем регрессе. 

Эриксон в деталях обсуждал процесс развития чувства стабиль-
ного Я. Развивая концепцию Хартмана о «среднеожидаемом окруже-
нии», Эриксон говорил о важности обеспечения родителями последо-
вательности «ожидаемых реакций», способствующих развитию 
детских потребностей и возможностей. Более тонко проработал эту 
тему Винникотт, говоря о «удерживающем окружении» (holding en� en�en�
vironment) в лице «достаточно хорошей матери». Развитие идентич-
ности ребенка связано с возможностью заботящихся о нем лиц адап-
тироваться к его изменяющимся потребностям и возможностям. Это 
во многом схоже с изменениями потребностей и тревог относительно 
своих возможностей у обучающегося психотерапевта в ходе разви-
тия профессиональной идентичности.

Время обретения профессиональной идентичности индивидуаль-
но, однако, как показывает опыт, на это требуется не менее четырех 
лет. Следовательно, люди, заканчивающие профессиональное обуче-
ние, как правило, еще не достигают шестой стадии развития профес-
сиональной идентичности. В действительности, не все, кто вначале 
выглядел перспективным, достигают всех целей шестой стадии. Слу-
чаются застревания на различных стадиях, чаще всего на пятой ста-
дии — обретения идентичности и независимости.

На протяжении последних десятилетий тема «профессионально-
го взросления» психотерапевта привлекала внимание многих иссле-
дователей. В таблице приведены сводные результаты ряда исследо-
ваний. Как видно, различные авторы выделяют разное число стадий, 
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которые психотерапевт проходит в своем развитии, но безусловной 
является динамика от ученичества, зависимости от супервизора и 
неуверенности к независимости, уверенности и интеграции.

Hess 
(1980)

1. Начало 2. Развитие  
навыков

3. Консолида-
ция

4. Взаимность

Hogan 
(1964)

1. Неуверен-
ность –  

зависимость

2. Зависимость – 
автономия

3. Уверен-
ность в себе

4. Созидатель-
ность

Gaoni & 
Neumann 
(1974)

1. Ученик 2. Подмастерье 3. Терапевти-
ческая лич-

ность

4. Взаимное 
консультиро-

вание
Yogev 
(1982)

1. Определение 
ролей

2. Приобрете-
ние навыков

3. Укрепление 
и развитие 
практики

Loganbi��, 
Hardy 
and 

De�worth 
(1982)

1. Стагнация 2. Замешатель-
ство

3. Интеграция

B�ount & 
G�enwick
(1982)

1. Адекват-
ность – неадек-

ватность

2. Зависимость 
против авто-
номности

3. Условная 
зависимость 
против инди-

видуации

4. Независимая 
практика и 

консультирова-
ние коллег

Kas�ow 
(1986)

1. Возбуждение 
и тревога от 

предвкушения.
2. Зависимость 
и идентифика-

ция

3. Активность и 
продолжающая-
ся зависимость.
4. Насыщение 
и вступление  

в самостоятель-
ность

5. Идентич-
ность и неза-

висимость

6. Спокойствие 
и коллегиаль-

ность

Стадия 1. Возбуждение и тревога предвкушения
Первая стадия охватывает время от начала обучения вплоть до 

первой встречи с клиентом. Длительность ее строго индивидуальна 
и может продолжаться как несколько часов, так и достаточно дли-
тельный период времени. Многое зависит от того, насколько велико 
желание студента поскорее получить первого клиента.

На этой стадии состояние студента можно охарактеризовать как 
диффузную тревогу и возбуждение. С одной стороны, это — захва-
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тывающее чувство новизны, чего-то неведомого. С другой стороны, 
это пугающее, неуютное чувство, т. к. у студента еще нет специфи-
ческой профессиональной цели, на которой он мог бы сфокусиро-
ваться. Эта «прелюдия становления психотерапевта» длится, пока он 
не получит клиента (Kas�ow, 1986). 

Начинающего психотерапевта в это время можно сравнить с но-
ворожденным, нуждающимся, в основном, в безопасности. И так же, 
как ребенок должен быть освобожден от необходимости исследовать 
новый мир с чувством, что его отвергают или покидают, на этом 
этапе развития для начинающего психотерапевта имеет большое 
значение поддержка окружения. Диффузную тревогу и возбужде-
ние, которые характерны для начинающих практику студентов от-
мечают практически все авторы. 

Стадия 2. Зависимость и идентификация
Вторая стадия начинается, как только студент получает первого 

пациента. И заканчивается, когда студент начинает осознавать, что 
оказывает значительное воздействие на него.

Основное состояние студента на этой стадии — недостаток уве-
ренности в себе, в своих силах, нехватка знаний о результатах тера-
певтической работы (Kas�ow, 1986). Йогев (Yogev, 1982) описывает 
неизбежные и постоянные ощущения «неприкаянности» начинающе-
го психотерапевта на этой стадии. Студент находится в состоянии 
постоянного ожидания катастрофы, боится сказать фразу, которая, 
якобы, может мобилизовать психоз у пациента. На этом этапе у сту-
дентов еще нет ясного видения того, что представляет собой процесс 
психотерапии. Хоган (Hogan, 1964) отмечает зависимость, неуверен-
ность и непонимание своего места в терапевтическом процессе у 
начинающего практиковать студента. Блоунт (B�ount, 1982) описыва-
ет смесь неуверенности, зависимости, ужаса, страха и возбуждения 
студента во время приема первого клиента. Гаони и Ньюман (Gaoni 
& Neumann, 1974) отмечают, что на этой стадии у студента полно-
стью отсутствует понимание степени его влияния на клиента. В ходе 
терапии возникают ситуации (например, слезы или регрессия паци-
ента), когда студент ясно может ощутить степень зависимости паци-
ента. Однако ему трудно поверить, поэтому, обычно, на этом этапе 
результат воздействий студент склонен приписывать скорее своим 
личностным свойствам, чем профессиональным навыкам. Делани 
(De�aney, 1972) пишет о том, что основное внимание студента на 



125

данной стадии сосредоточено на сиюминутных, а не отдаленных це-
лях, ибо он еще не в состоянии видеть перспективу. Самый главный 
вопрос на этой фазе: «В чем конкретно заключается моя работа?» 
Новичку свойственно отвлекаться от главной цели на вызывающие 
беспокойство темы. Ему еще трудно увидеть природу внутренней 
проблемы пациента и сконцентрироваться на главном. На этой ста-
дии студенту свойственна очень сильная зависимость от супервизо-
ра, которая может принимать различные формы: от доверительной 
зависимости и прямого подчинения и до временных отказов от по-
мощи супервизора. Студенты, как правило, подражают своим супер-
визорам, их стилям, отношениям с пациентами и даже имитируют 
телесную осанку и привычки (Barnat, 1973). На данной стадии сту-
дент занят поисками инструкций, как управлять специфическим по-
ведением пациента на сессии. Неявка пациента, отмена сессии, опо-
здания, навязчивые звонки между встречами, личные вопросы к 
терапевту, требования конкретных советов, появление на приеме в 
состоянии интоксикации, обильные слезы, психотические проявле-
ния, реакции ярости, суицидальные мысли, сильное отреагирование 
и т. д. — на все эти вопросы студент требует конкретных рекомен-
даций супервизора. «Многие супервизоры сталкивались с заметным 
давлением со стороны своих супервизируемых, страстно желающих, 
чтобы тот стал живым воплощением инструкций по управлению 
клиентом». (Kas�ow, 1986) На данной стадии студенты еще не задают 
наиболее важные для них вопросы, они еще слишком болезненны. 
Один из самых замалчиваемых вопросов — это: «Действительно ли 
я обладаю всем тем, что необходимо для успешной работы?» Часто 
начинающих психотерапевтов одолевают сомнения в своих силах. 
На этой стадии супервизируемые не рассказывают всего того, что 
происходит на сессиях. Начинающие психотерапевты склонны скры-
вать от супервизора большую часть того, что они делают со своими 
пациентами. Это обусловлено страхом выглядеть не достаточно 
успешным. Хотя ситуация супервизии всегда чревата болезненными 
ударами по нарциссизму, на этой стадии начинающий психотера-
певт наиболее уязвим к получению нарциссической раны. Если на 
супервизии студент упоминает о контрпереносе, то часто это проис-
ходит в форме «исповеди» об агрессивных или сексуальных чув-
ствах, связанных с пациентом. Начинающий психотерапевт обычно 
бывает крайне смущен подобными чувствами. И поскольку он еще 
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не приобрел способность к глубокому анализу переноса и контрпе-
реноса, то, как правило, он не осознает важности подобных чувств 
как клинической информации о пациенте.

На этой стадии развития профессионального становления очень 
силен «голод подтверждения» (Barnat, 1973). Кроме того, студент 
переполнен неадекватными требованиями к себе. На этом этапе 
крайне важно, чтобы пациенты были адекватны его силам. Если  
у начинающего психотерапевта появляются проблемы в обращении  
с пациентом или терапия проходит неудачно (в силу того, что с са-
мого начала это был случай с неблагоприятным прогнозом), то у 
студента могут возникнуть проблемы с развитием профессиональ-
ной идентичности и дальнейшим ростом. 

Стадия 3. Деятельность и продолжающаяся зависимость
Третья стадия обычно начинается после нескольких месяцев или 

лет практической работы. Как правило, эта стадия инициируется 
первым осознанием того, что терапевтический процесс воспринима-
ется пациентом серьезно. Получается, что доверие пациента к тера-
певтической силе начинающего психотерапевта возникает задолго до 
того, как он сам поверит в свои возможности. Именно реакция паци-
ента убеждает практикующего студента, что «он — не жулик, не 
мошенник» (Kas�ow, 1986).

На этой стадии происходит движение от пассивности и зависи-
мости к частичной автономии и активности. Начинающий психотера-
певт теперь может действовать самостоятельно, а не просто пассивно 
выполнять все инструкции супервизора. Хоган (Hogan, 1964) говоря 
о борьбе студента за автономию, отмечает колебания от завышенной 
самоуверенности до полного самоуничижения, от глубокой привер-
женности психотерапии до сомнений в выборе профессии. Возрос-
шая ответственность за терапевтический процесс и осознание того, 
что он может благотворно влиять на пациента, приводят к тому, что 
на этой стадии начинающий психотерапевт начинает колебаться от 
переоценки своих возможностей до их недооценки. Чувство всемогу-
щества сопровождается виной за то, что он якобы мог сделать, но не 
сделал. 

Нам всем знакома ситуация, когда в одной комнате оказываются 
больше одного начинающего психотерапевта — разговор тут же пере-
ходит на пациентов. Главная цель этих разговоров для новичка — 
возможность выговориться, сбросить аффект. Это поведение не нуж-
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но путать с потребностью в консультации с коллегами, возникающей 
на последующих стадиях профессионального развития. На этой ста-
дии тревога появляется лишь эпизодически, во время кризисов. Тем 
не менее — это безусловный прогресс по сравнению с предыдущей 
стадией. Как отмечает Делани (De�aney, 1972), начинающий психо-
терапевт уже может самостоятельно ставить перед собой цели и вы-
бирать терапевтическую стратегию. И хотя, конечно, до мастерства 
еще очень далеко, но, как отмечают Логаннбил, Харди и Делворт 
(Loganbi��, Hardy & De�worth, 1982), эта стадия напоминает «спокой-
ствие после шторма». Йогев (Yogev, 1982), Блоунт и Гленвик (B�ount 
& G�enwick, 1982) также отмечают относительное спокойствие ста-
дии, когда на первый план выступает приобретение навыков, а кри-
тика уже не воспринимается так болезненно. Гаони и Ньюман (Gaoni 
& Neumann, 1974) пишут о том, что несмотря на некоторую пассив-
ность, которая все еще наблюдается у студента, возрастает его осо-
знание динамики клиента, тонкостей беседы и коммуникации.

На этой стадии для начинающего психотерапевта важна реакция 
окружения, аналогичная «роли значимых других» для детского са-
моопределения. Требуется признание сложности, ответственности и 
весомости работы психотерапевта. 

Супервизии на данном этапе переполнены обменом теоретиче-
ской информацией, в которых студент стремится набраться профес-
сиональных оборотов. Однако использование профессионального 
жаргона, например, «пациент использует много защит...», вовсе не 
означает, что он глубоко понимает суть происходящего. В этот пери-
од студенты ставят диагнозы всем и каждому, используя психотера-
певтический жаргон. Это очень важно для процесса профессиональ-
ного принятия, однако, новые слова еще весьма мало влияют на 
психотерапевтическую работу студента.

Для студента имеет очень большое значение возможность экс-
периментировать, делать ошибки, разрешать возникающие пробле-
мы. В свою очередь супервизор может испытывать не только дис-
комфорт, а настоящую фрустрацию, просто сидя и наблюдая эту 
хаотичную и неэффективную деятельность. Чувства супервизора на 
этой стадии могут быть точной копией переживаний родителя, на-
блюдающего за первыми неуклюжими попытками ребенка самостоя-
тельно есть. Нам знакомо это смешанное чувство удовольствия и 
фрустрации. Безусловно, иногда легче самому накормить ребенка, 
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чем глядеть, как он медленно и неэффективно заталкивает в себя 
пищу, попутно размазывая ее вокруг. В таких ситуациях родители 
будут раздражаться еще больше, если ребенок отвергает их помощь. 
Однако все родители знают, что рано или поздно дети научатся и 
начнут есть самостоятельно. 

Стадия 4. Насыщение и принятие самостоятельности
Эта стадия начинается, когда студент осознает, что является пси-

хотерапевтом. До того он наблюдал улучшение пациентов и даже 
чувствовал свою причастность к этому, но не воспринимал себя как 
психотерапевта. 

Существенным аспектом развития «профессионального Я» яв-
ляется осознание студентом своего вклада в терапевтический про-
цесс. На этой стадии он говорит себе: «Эй! А терапия действитель-
но работает!» Теперь начинающий психотерапевт чувствует себя 
профессионалом, он уже из непосредственного опыта многое знает 
о процессе психотерапии, в чем заключается его работа, какова 
сила его влияния на пациента. Эффективность начинающего психо-
терапевта будет зависеть от ряда факторов, прежде всего, от опыта, 
т. е. количества пациентов, прохождения личной психотерапии, т. е. 
«вбирания в себя феноменологии того, что значит быть пациентом» 
(Kas�ow, 1974), а также чтения и обсуждения профессиональной 
литературы. В результате интеграции всех этих опытов возникает 
связь между теорией и практикой психотерапии. Теперь начинаю-
щий психотерапевт более осмысленно и личностно подходит к зна-
комству с тем или иным направлением психотерапии. До этого не 
было упорядоченной теоретической базы и стабильного чувства те-
рапевтического стиля. На предыдущих стадиях существовало пред-
ставление о различных подходах, но всему этому хаотическому 
нагромождению информации не хватало организации, структуры, в 
которой, как на полочках, можно было бы расположить разно-
образные идеи. 

На этой стадии отношения с пациентами также подвергаются из-
менениям. Психотерапевты становятся более теплыми, зрелыми и 
естественными в своих отношениях с ними. На супервизиях они 
меньше «жалуются». Именно теперь студент по-настоящему иденти-
фицируется со своим супервизором, что является предвестием интер-
нализации. Теперь студент уже не воспринимает супервизора как 
защитника интересов пациента. Скорее, супервизор является кон-
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сультантом, обеспечивающим помощь в случае необходимости. Сам 
процесс супервизии уже не сфокусирован исключительно на паци-
енте, ибо студент вполне в состоянии справиться с тревогой, порож-
даемой исследованием контрпереноса. Так как на этой стадии на-
чинающий психотерапевт уже в достаточной степени подкован 
теоретически, то теперь он уже может вступать в теоретические дис-
куссии с супервизором. Если раньше студенты отдавали предпочте-
ние эмпатичным супервизорам, то теперь их выбор падает на 
супервизоров-интеллектуалов, более осведомленных и более опыт-
ных. Слишком сильная, по мнению студента, опека супервизора бу-
дет вызывать протест у супервизируемого, а выдаваемые «без запро-
са» советы могут восприниматься с обидой или игнорироваться в 
силу назревшей потребности прочертить границу между процессом 
супервизии и психотерапии. Чрезмерный контроль супервизора на 
этой стадии вызовет протест и будет восприниматься как нечто, ли-
шающее удовольствия от открытий.

Стадия 5. Идентичность и независимость
Пятая стадия развития профессиональной идентичности может 

длиться как несколько лет, так и всю профессиональную жизнь. До-
стигший этой стадии психотерапевт приобрел навыки и успешно их 
применяет (Hess, 1980). Клиенты, однокашники и более опытные 
коллеги считаются с ним, что в свою очередь помогает интернализа-
ции чувства собственной значимости. В это время увеличивается 
количество клиентов. Хоган (Hogan, 1964) отмечает у психотерапев-
тов на данной стадии уверенность в себе и ясность мотивации. Об 
установлении профессиональной идентичности и укреплении тера-
певтической личности пишут Делани (De�aney, 1972), Гаони и Нью-
ман (Gaoni & Neumann, 1974). Логанбил, Харди и Делворт (Loganbi��, 
Hardy & De�worth, 1982) отмечают важное значение в этом процессе 
самоанализа психотерапевта. Йогев (Yogev, 1982) считает, что к мо-
менту достижения этой стадии большая часть студентов уже закан-
чивает профессиональное обучение. Таким образом, здесь речь уже 
идет об увеличении и укреплении практики. 

Это та стадия, застревание на которой наиболее вероятно. 
Основная задача — отказ от существующего на предыдущей фазе 
обесценивания супервизора — процесс, аналогичный сепарации от 
родителей. Обесценивание, подобное подростковому низвержению 
авторитетных родительских фигур, — глубинная сущность данной 
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стадии. У психотерапевта появляется новая способность — «выжи-
вать» без поддержки супервизора. Несогласие и споры с авторитет-
ными фигурами из-за потребности в зависимости, которых терапевт 
ранее избегал, становятся все более острыми. Борьба за власть на 
этой стадии является нормой. Самой легкой формой борьбы является 
отказ супервизируемого воспринимать большое количество инфор-
мации от супервизора. Основное желание психотерапевта на этой 
стадии — чувствовать себя независимым клиницистом. 

Борьба за независимость может выливаться в такие формы, как 
создание «тайных» супервизорских групп, — групп равных, членами 
которых становятся психотерапевты, находящиеся на той же стадии 
развития. Такие группы удовлетворяют различные потребности, но 
чаще всего в них присутствует элемент «восстания» против офици-
ально установленного процесса формальной супервизии. Очень ча-
сто сами отношения в подобных группах переполнены сиблинговым 
соперничеством.

Важно понимать, что как в процессе взросления не все подрост-
ки испытывают чувство протеста, так же не все психотерапевты ве-
дут себя вышеописанным образом. Однако такое поведение — при-
знак, присущий этой фазе. Несмотря на негативистские настроения, 
уже сам факт достижения психотерапевтом данной стадии является 
успехом. На ранних стадиях развития многие супервизируемые пас-
сивно и подобострастно выслушивали рекомендации супервизора, но 
не применяли их на практике. Они опасались жаловаться, т. к. были 
слишком растеряны и боялись ответных реакций. Теперь суперви-
зируемый более взвешен в оценках качества супервизии и может 
даже считать, что он гораздо лучше знает, как решить возникшую 
в отношениях с пациентом проблему. Супервизируя своих подо-
печных, находящихся на этой стадии, некоторые супервизоры чув-
ствуют себя довольно комфортно, тогда как некоторым это дается 
более сложно и болезненно. На данной стадии супервизируемый 
поглощен уменьшением влияния супервизора и увеличением своей 
профессиональной автономии. Теперь психотерапевт обладает пол-
ностью интернализованной системой координат, исходя из которой 
он обосновывает терапевтическую стратегию. Начинающий психо-
терапевт обычно вполне осознает те области, в которых он превос-
ходит своего супервизора. Например, он может лучше выносить 
ярость или паузы пациента, чем его супервизор. Но лишь с пере-
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ходом на следующий этап профессионального развития появится 
принятие и признание старших коллег и супервизоров, несмотря на 
какие-то их недостатки.

Стадия 6. Спокойствие и коллегиальность
Основные чувства психотерапевта, достигшего этой стадии, — 

спокойствие, стабильность и коллегиальность со старшими, равными 
и младшими коллегами. Чувство профессиональной идентичности 
теперь становится частью терапевтического стиля (Hess, 1980). Те-
перь психотерапевт — полностью автономный профессионал.

На этой стадии психотерапевт пересматривает и бросает вызов 
«терапевтическим истинам». Он не старается подражать старым мо-
делям, а все больше персонализирует свой собственный терапевти-
ческий стиль. На этой стадии психотерапевты в большей степени 
интересуются исследованиями психотерапии. К своей работе с паци-
ентами они подходят творчески и с большей склонностью экспери-
ментировать (Hogan, 1972). 

Существовавшие ранее тревожность, пассивность и зависимость — 
пройденный этап. Теперь картина сильно отличается. Доминирую-
щее настроение — спокойствие, а не эмоциональные подъемы и 
спады, как на ранних стадиях профессионального становления. На 
предыдущих стадиях психотерапевт уже решил следующие задачи: 
1) достиг самоопределения; 2) обрел автономию; 3) ограничил дей-
ствия супервизора. Страх супервизора на этой стадии уже отсут-
ствует. Психотерапевты сами ищут супервизий и создают ситуации 
обучения. Отсутствие наставлений и оценок со стороны супервизо-
ров вдохновляет их. Именно на данной стадии психотерапевт обре-
тает столь желанное чувство, что он является полноправным членом 
профессионального сообщества и что ему доверяют как профессио-
налу. Самопринятие психотерапевта, как правило, получает явное 
внешнее подтверждение от коллег и администрации, поощряющих 
независимый стиль действий. Происходит интеграция с терапевтиче-
ским профессиональным сообществом. Это отражается в способе по-
строения отношений с коллегами. Если на ранних стадиях начинаю-
щий психотерапевт прислушивался, в основном, к мнению более 
компетентных, статусных коллег, то теперь у него складывается мне-
ние, что младшие коллеги тоже могут быть источниками ценных идей.

На супервизиях центральное место занимает анализ переноса и 
контрпереноса, возрастает заинтересованность в анализе терапевти-
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ческих отношений, а также собственных реакций на пациента. Тако-
го рода фокус супервизии обеспечивает ценную информацию о вну-
треннем состоянии пациента, его межличностных взаимоотношениях, 
а также о том, что происходит в ходе сессий. Гаони и Ньюман (Gaoni 
& Neumann, 1974) пишут, что супервизия на этом этапе представля-
ет собой «обмен мнениями и советами между равными».

Супервизорские группы тоже претерпевают изменения. Дух «вос-
стания» против официальных формальных супервизоров сменяется 
коллегиальностью. Блоунт и Гленвик (B�ount & G�enwick, 1982) от-
мечает, что теперь, когда психотерапевт уже разрешил свою пробле-
му соперничества, имевшую место на более ранних стадиях, подоб-
ные лишенные лидера группы часто являются источниками ценных 
идей.

Итак, на пути обретения профессиональной идентичности психо-
терапевт последовательно проходит ряд стадий. Но на этом развитие 
профессиональной идентичности не останавливается. В дальнейшем 
психотерапевт может сам стать супервизором начинающих, делясь с 
ними знаниями о природе человеческих страданий и техническими 
умениями, а также терапевтической мудростью, которая обретается 
лишь с годами клинической практики. 

§3. Этические принципы  
профессиональной деятельности психолога

Современный уровень психологической науки и практики, вы-
росшая степень их влияния на социальные и экономические процес-
сы, настоятельно требуют специальной регламентации действий пси-
хологов, как в процессе исследовательской работы, так и в ходе 
практической реализации их рекомендаций. Неправильные действия 
психологов могут не улучшить, а ухудшить психологический климат 
в коллективе, усугубить состояние и положение консультируемого 
человека, скомпрометировать, в конечном счете, психологическую 
науку.

Повышение эффективности работы психологов в различных от-
раслях народного хозяйства, образования и здравоохранения, исклю-
чение случаев дискредитации психологии требуют введения в прак-
тику этических принципов и правил работы психолога. Это означает, 
что сегодня уровень профессионализма психолога определяется не 
только его теоретическими знаниями, методологической и методиче-
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ской подготовкой, но и способностью строить свою деятельность с 
учетом этических норм.

В перспективе, очевидно, отечественным психологам предстоит 
ввести в свою деятельность такую же строгую регламентацию, какой 
придерживаются наши зарубежные коллеги практически во всем 
мире. Введение аттестации психологов, работающих в научно-
практической области, выдача лицензий для психологической прак-
тики стоят на повестке дня. Обязательным условием при этом явля-
ется знание и соблюдение этических принципов работы психолога. 

Обязанности и права психолога 

Психолог должен принимать активное участие в решении вопро-
сов научной, социальной, производственной жизни:

Повышать средствами психологии производительность труда и 1. 
качество продукции, снижать материальные, энергетические, 
временные затраты и затраты рабочей силы.
Содействовать психологическими средствами внедрению соци-2. 
альных, технических и других нововведений.
Улучшать качество подготовки специалистов путем применения 3. 
психологической профориентации, профконсультации, профотбо-
ра, профобучения и психопрофилактики.
Добиваться снижения текучести кадров, формирования стабиль-4. 
ных коллективов, регулировать миграции населения, опираясь на 
психологические закономерности этих явлений.
Добиваться возвращения к активной трудовой и социальной жиз-5. 
ни людей, нуждающихся в психологической реабилитации, пси-
хологической консультации по профессиональным вопросам и по 
проблемам личной и общественной жизни.
Стремиться к достижению у рабочих и специалистов удовлетво-6. 
ренности своим трудом за счет психологической оптимизации 
параметров окружающей среды, оборудования, технологических 
процессов.
Прогнозировать социально-психологические последствия соци-7. 
альных, научных и технических инноваций.
Развивать теоретическое и методическое обеспечение психологи-8. 
ческой науки.
Руководствоваться в своей деятельности этическими принципами 9. 
и правилами и законом «не навреди».
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Психолог имеет право, применяя методы психологической науки:
Получать конфиденциальную информацию о психологических 1. 
свойствах, особенностях и состояниях людей, выступающих в ка-
честве испытуемых.
Формулировать рекомендации по оптимизации деятельности ра-2. 
бочих и специалистов и распределению их по рабочим местам.
Участвовать в работе комиссии по обсуждению и согласованию 3. 
проектов, уставов, законов и пр.
Проводить исследование причин происшествий, аварий, различ-4. 
ного рода событий и докладывать результаты на заседаниях ко-
миссий по их расследованию.
Принимать участие в работе по совершенствованию методов вос-5. 
питания, обучения и внедрять их в практику.
Участвовать в работе приемных, квалификационных, аттестаци-6. 
онных комиссий в качестве их члена.
Изучать и добиваться в случае необходимости изменения экс-7. 
плуатационных характеристик оборудования, параметров техно-
логических процессов, окружающей и рабочей среды.
Использовать материалы своей работы в процессе индивидуально-8. 
психологического консультирования на предприятиях, в школах, 
в консультациях и в лечебных учреждениях, сообщать о них на 
конференциях, съездах и в печати.
Разрабатывать новые методы работы психолога и получать на 9. 
них авторские права со всеми вытекающими из этого юридиче-
скими последствиями.

Организация деятельности психолога

Субъекты и объекты психологической деятельности
В качестве психолога выступает лицо, имеющее специальное пси-

хологическое образование, подтвержденное государственным дипло-
мом и представляющее научно-исследовательскую, учебную, произ-
водственную, лечебную, кооперативную или другую организацию.

В качестве заказчика выступают руководитель государственной 
или кооперативной организации или частное лицо, обратившееся к 
психологу за консультацией психологического характера, ознаком-
ленные с принципами и правилами работы психолога и согласные с 
ними. В качестве заказчика может выступать или сам психолог, если 
ему поручено осуществление на основе результатов исследования 
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психокоррекционного воздействия, или сам испытуемый, если на 
основе результатов исследования он намерен осуществлять в той 
или иной форме самосовершенствование (аутотренинг и пр.).

В качестве испытуемого выступает лицо, согласившееся быть 
объектом психологического исследования или в личных, или в на-
учных, или в производственных, или в социальных интересах. Ис-
пытуемый — условное обозначение консультируемого, или обучае-
мого, или тренируемого, или больного, или отбираемого, или 
аттестуемого, или исследуемого в интересах науки человека.

В качестве результатов исследования психолога выступает теоре-
тический, методический, экспериментальный материал, зафиксиро-
ванный в форме отчетных документов принятого образца, полно, 
достоверно и объективно отображающий испытуемого с точки зре-
ния задач заказчика. Результаты исследования, будучи сознательно 
или непреднамеренно преданы гласности, приобретают характер са-
мостоятельного компонента психологической деятельности, позитив-
ные и негативные последствия которой должны быть предусмотрены 
и регламентированы.

Субъектно-объектные отношения в психологической дея�
тельности

Психолог получает заказ от заказчика, составляет во взаимно 
согласованной форме техническое задание на исследование (рабо-
ту), договаривается о распределении прав и обязанностей между 
психологом, заказчиком и испытуемым, о взаимных обязательствах 
в совместной деятельности.

Психолог выбирает адекватные задачам психологической дея-
тельности теоретические концепции, методы работы, конкретные ме-
тодики исследования и работы с испытуемым, способы обработки 
первичных данных для формирования результатов исследования.

Психолог осуществляет непосредственную работу с испытуемым 
в форме беседы, анкетирования, интервьюирования, тестирования, 
электрофизиологического исследования и др. или опосредованную в 
форме биографического метода, метода наблюдения и др.

Психолог обрабатывает первичные материалы, осуществляет их 
интерпретацию, обсуждает полученные данные с компетентными 
коллегами, формулирует выводы и заключения по интересующим 
заказчика факторам, влияющим на производственную, учебную, 
личную жизнь испытуемого.
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Психолог передает заказчику свои заключения и рекомендации, 
касающиеся испытуемого и отвечающие на вопросы заказчика, осно-
вывающиеся на результатах исследования в форме письменного до-
кумента, устного сообщения, публикации в печати.

Заказчик применяет к испытуемому рекомендации психолога в 
виде мер психокоррекционного, психолого-педагогического, обуча-
ющего, административного воздействия, изменяет применительно  
к особенностям испытуемого эргономические и инженерно-психоло-
гические факторы рабочей среды, параметры оборудования, условия 
трудовой деятельности. Во многих случаях психолог сам применяет к 
испытуемому разработанные им на основании предварительного ис-
следования рекомендации (психотерапия, консультирование, тренинг 
и др.).

Содержание принципов и правил работы психолога

Этика работы психолога основывается на общечеловеческих мо-
ральных и нравственных ценностях. Предпосылки свободного и все-
стороннего развития личности и ее уважения, сближения людей, 
создания справедливого гуманного, процветающего общества, явля-
ются определяющими для деятельности психолога. Этические прин-
ципы и правила работы психолога формулируют условия, при кото-
рых сохраняются и упрочиваются его профессионализм, гуманность 
его действий, уважение людей, с которыми он работает, реальная 
польза от его усилий. 

Принцип ненанесения ущерба испытуемому требует от психо-
лога такой организации своей работы, чтобы ни ее процесс, ни ее 
результаты не наносили испытуемому вреда здоровью, состоянию, 
или социальному положению. Выполнение принципа регламентиру-
ют правила отношений психолога с испытуемым и заказчиком и 
выбора адекватных методов исследования и общения.

Правило взаимоуважения психолога и испытуемого. Психолог 
исходит из уважения личного достоинства, прав, свобод, провозгла-
шенных и гарантированных Конституцией РФ. Работа с испытуемым 
допускается только после получения согласия испытуемого в ней 
участвовать, после извещения его о цели исследования, о применяе-
мых методах и способах использования полученной информации.

Правило безопасности для испытуемого применяемых ме�
тодик. Психолог применяет только такие методики исследования, 
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которые не являются опасными для здоровья, состояния испытуемо-
го, не представляют его в результатах исследования в ложном, ис-
каженном свете, не дают сведений о тех его психологических свой-
ствах и особенностях, которые не имеют отношения к конкретным, 
согласованным задачам психологического исследования.

Правило предупреждения неправильных действий заказчика 
относительно испытуемого. Психолог формулирует свои реко-
мендации, организует хранение, использование и публикацию ре-
зультатов исследования таким образом, чтобы исключить их примене-
ние вне тех задач, которые были согласованы между психологом и 
заказчиком и которые могли бы ухудшить положение испытуемого. 
Психолог информирует испытуемого о характере передаваемой заказ-
чику информации и делает это только после получения согласия ис-
пытуемого.

Принцип компетентности психолога требует от психолога 
браться за решение только тех вопросов, по которым он профессио-
нально осведомлен и для решения которых владеет практическими 
методами работы и наделен соответствующими правами и полномо-
чиями выполнения психокоррекционных или других воздействий. 
Выполнение принципа обеспечивается правилами, регламентирую-
щими отношения психолога с заказчиком, испытуемым, результата-
ми исследования.

Правило сотрудничества психолога и заказчика.
Психолог обязан уведомить заказчика о реальных возможностях 

современной психологической науки в области поставленных заказ-
чиком вопросов, о пределе своей компетентности и границах своих 
возможностей; должен сообщить заказчику о принципах и правилах 
психологической деятельности и получить согласие заказчика руко-
водствоваться ими при использовании методов и материалов психо-
логического характера.

Правило профессионального общения психолога и испытуемого. 
Психолог должен владеть методами психодиагностической бесе-

ды, наблюдения, психолого-педагогического воздействия на таком 
уровне, который позволял бы, с одной стороны, максимально эффек-
тивно решать поставленную задачу, а с другой — поддерживать у 
испытуемого чувство симпатии и доверия, удовлетворения от обще-
ния с психологом. Если испытуемый болен, то применение любых 
методов исследования и профилактики допустимо только с разреше-



138

ния врача или с согласия других лиц, представляющих интересы 
испытуемого. Выполнять психотерапевтическую работу с больным 
психолог может только согласованно с лечащим врачом и при на-
личии специализации по медицинской психологии.

Правило обоснованности результатов исследования психолога.
Психолог формулирует результаты исследования в терминах и 

понятиях, принятых в психологической науке, подтверждая свои 
выводы предъявлением первичных материалов исследования, и 
математико-статистической обработкой и положительным заключе-
нием компетентных коллег. При решении любых психологических 
задач проводится исследование, всегда опирающееся на предвари-
тельный анализ литературных данных по поставленному вопросу.

Принцип беспристрастности психолога не допускает пред-
взятого отношения к испытуемому, формулирования выводов и осу-
ществления действий психологического характера, противоречащих 
научным данным, какое бы субъективное впечатление испытуемый 
ни производил своим видом, юридическим и социальным положени-
ем, каким бы положительным или отрицательным ни было отноше-
ние заказчика к испытуемому. Принцип выполняется, если выполня-
ются правила, регламентирующие влияние на результаты 
исследования личности самого испытуемого, психолога и заказчика.

Правило адекватности методик, применяемых психологом. 
Психолог может применять методики, которые адекватны целям 

проводимого исследования, возрасту, полу, образованию, состоя-
нию испытуемого, условиям эксперимента. Методики, кроме этого, 
обязательно должны быть стандартизированными, нормализован-
ными, надежными и валидными, адаптированными к контингенту 
испытуемых. 

Правило научности результатов исследования психолога. 
Психолог должен применять методы обработки и интерпретации 
данных, получившие научное признание и не зависящие от его на-
учных пристрастий, общественных увлечений, личных симпатий к 
испытуемым определенного типа, социального положения, профес-
сиональной деятельности. В результатах исследования должно быть 
только то, что непременно получит любой другой исследователь та-
кой же специализации и такой же квалификации, если он повторно 
произведет интерпретацию первичных данных, которые предъявляет 
психолог.
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Правило взвешенности сведений психологического характе�
ра, передаваемых заказчику психологом. 

Психолог передает заказчику результаты исследования в терми-
нах и понятиях, известных заказчику, в форме конкретных рекомен-
даций, которые не позволяют и не располагают к их домысливанию, 
рассмотрению личности испытуемого вне тех задач, которые были 
поставлены перед психологом. Психолог руководствуется только ин-
тересами дела и не передает никаких сведений, которые могли бы 
ухудшить положение испытуемого, заказчика, коллектива, в котором 
они сотрудничают.

Принцип конфиденциальности деятельности психолога озна-
чает, что материал, полученный психологом в процессе его работы с 
испытуемым на основе доверительных отношений, не подлежит со-
знательному или случайному разглашению вне согласованных усло-
вий и должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог 
скомпрометировать ни испытуемого, ни заказчика, ни психолога, ни 
психологическую науку. Принцип выполняется в том случае, если 
соответствующими правилами регламентируется процесс обмена ин-
формацией психологического характера между заказчиком и психо-
логом, между заказчиком и испытуемым.

Правило кодирования сведений психологического характера. 
Психолог обязан на всех материалах психологического характера, 
начиная от протоколов и кончая итоговым отчетом, указывать не 
фамилии, имена, отчества испытуемых, а присвоенный им код, со-
стоящий из некоторого числа цифр и букв. Документ, в котором 
указываются фамилия, имя, отчество испытуемого, и соответствую-
щий ему код, известный только психологу, оформляется в единствен-
ном экземпляре, хранится отдельно от экспериментальных материа-
лов в недоступном для посторонних месте и передается заказчику по 
акту, если это необходимо по условиям работы.

Правило контролируемого хранения сведений психологиче�
ского характера. 

Психолог должен предварительно согласовать с заказчиком спи-
сок лиц, получающих доступ к материалам, характеризующим ис-
пытуемого, место и условия их хранения, цели их использования и 
сроки уничтожения.

Правило корректного использования сведений психологиче�
ского характера. Психолог должен достичь соглашения с заказчи-
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ком об исключении случайного или преднамеренного сообщения  
испытуемому результатов исследования, которые могут его травми-
ровать, и создать условия для выполнения этого соглашения. Сведе-
ния психологического характера об испытуемом ни в коем случае не 
должны подлежать открытому обсуждению, передаче или сообще-
нию кому-либо вне форм и целей, рекомендованных психологом.

Принцип осведомленного согласия требует, чтобы психолог, 
заказчик и испытуемый были извещены об этических принципах и 
правилах психологической деятельности, целях, средствах и предпо-
лагаемых результатах психологической деятельности и принимали в 
ней добровольное участие.

Любая профессиональная деятельность подразумевает наличие 
определенных морально-этических принципов, лежащих в основе 
всех действий, выполняемых в рамках данной профессии, — про-
фессиональной этики. Профессиональная этика — это совокупность 
определенных правил, относящихся к решению моральных, этических 
проблем; набор этических «ориентиров», которыми должен руковод-
ствоваться специалист при осуществлении своей деятельности. 

Деятельность консультанта тем более предполагает достаточно 
прочную и жесткую систему этических норм. Это продиктовано 
особой ситуацией, которую представляет собой консультирование, 
особенностями состояний, в которых люди обращаются за помощью 
(паника, стресс, депрессия), необходимостью обеспечения психоло-
гической безопасности для всех обратившихся. 

Морально-этические нормы профессиональной деятельности 
психолога-консультанта основываются в основном на нормах этики и 
морали. Иными словами, «неправильное действие» консультанта мо-
жет быть формально не наказуемо, но «с человеческой точки зрения» 
могут быть осуждены как бесполезные или даже принесшие человеку 
вред. Источниками морально-этических норм для психолога-кон-
сультанта в общем плане выступают философия, религия, культура, 
идеология и политика, обычаи, традиции. Именно эти окультуренные 
ценности, выработанные человечеством, являются основой для разра-
ботки морально-этических норм в соответствии с принципами диа-
гностики: научной обоснованностью, обеспечением суверенных прав 
личности консультируемых, объективностью выводов, эффективно-
стью предлагаемых рекомендаций, конфиденциальностью. 

Выраженная ориентация на ценность другого человека в профес-
сиональной деятельности психолога-консультанта предполагает адек-
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ватное восприятие им своих возможностей как меры воздействия на 
другого человека, основанной на переживании чувства профессиональ-
ного долга и ответственности за свои профессиональные действия.

Это делает профессию психолога одним из немногих видов со-
циальной активности, где обобщенные идеи о ценности человека 
предельно конкретизируются и персонифицируются в его словах и 
действиях, направленных на другого человека. В известном смысле 
психолог создает своими профессиональными действиями образ дру-
гого для тех людей, с которыми он работает, выполняя тем самым 
важную социальную задачу.

Этические принципы чрезвычайно важны в работе консультанта, 
однако их «ширина» формулируется разными авторами по-разному. 
Так, А. И. Красило, А. П. Новгородцев относят к числу важнейших 
этических принципов практического психолога (в т. ч. консультанта) 
такие: принцип специальной подготовки и аттестации; принцип лич-
ной и профессиональной ответственности; принцип безопасности 
(правило ненанесения ущерба, правило безопасности применяемых 
методик); принцип компетентности; принцип сотрудничества; прин-
цип профессионализма; принцип беспристрастности; принцип кон-
фиденциальности. 

К этическим принципам можно отнести:
Ответственность. Консультант несет персональную ответствен-1. 
ность за адекватность используемых методов, правильность про-
ведения диагностических процедур, обоснованность суждений, 
выводов, рекомендаций. 
Компетентность. Консультант должен иметь необходимую спе-2. 
циальную теоретическую и практическую подготовку, использо-
вать приемы и методы, соответствующие его квалификации и 
личным возможностям, постоянно повышать свою квалифика-
цию, знакомиться с новыми разработками в области своей про-
фессиональной деятельности, выбирать методы адекватно кон-
кретной ситуации консультирования.
Добровольность. Клиент участвует в консультации по собствен-3. 
ному желанию и имеет право отказаться от какого-либо вида 
работы с консультантом (тестирования, анкетирования и т. п.) 
без объяснения причин. 
Конфиденциальность. Информация, полученная консультантом в 4. 
процессе работы с клиентом, не подлежит разглашению (созна-
тельному или случайному), а передача ее другим лицам возмож-
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на лишь с согласия консультируемого и если это соответствует 
его интересам. 
Активность. Консультируемый самостоятельно принимает решение 5. 
по проблеме, с которой обратился к консультанту. Консультант ока-
зывает информационную и психологическую помощь в ответ на 
запрос клиента, создает условия и поощряет активность и самостоя-
тельность консультируемого в принятии им решения. Суждения и 
оценки консультанта в процессе работы с клиентом не должны 
ограничивать свободу последнего в принятии им решения. 
Позитивный эффект. Консультант интерпретирует полученные 6. 
результаты с позиции соответствия индивидуально-психологи-
ческих особенностей клиента требованиям конкретной профес-
сии с учетом перспектив ее развития и возможностей компенса-
ции. Он акцентирует внимание на возможностях консульти- 
руемого, поддерживает и стимулирует его поисковую активность. 
Лояльность. Консультант уважает личность клиента и защищает 7. 
его право на свободу в личностном или профессиональном само-
определении. Интересы консультируемого являются приоритетны-
ми. В общении с любым клиентом консультант должен проявлять 
доброжелательность, тактичность независимо от своего эмоцио-
нального и физического состояния и субъективного отношения к 
нему. По своему содержанию эти принципы скорее профессиональ-
ные, чем этические, касаются только формальной стороны деятель-
ности. Более глубоко этическую сторону деятельности консультан-
та раскрывает Т. А. Флоренская, но эти принципы опять-таки в 
значительной степени отражают особенности направления, в кото-
ром она работает, — диалогическое консультирование. 
Основополагающий принцип, отраженный в базовых положениях в 

НЛП, как нельзя лучше отражает ситуацию консультирования: можно 
исходить из любых мировоззренческих позиций, но принятие другого 
человека на мировоззренческом (духовном) уровне — основополагаю-
щее и универсальное условие эффективного взаимодействия.

Модель мира клиента может в корне отличаться от модели мира 
консультанта. Консультант уважает и учитывает эти различия. 

Уважая личность клиента, консультант не манипулирует им, а 
предлагает ему найти пути для развития, для решения проблемы. 

Консультант не может и не должен решать за клиента его про-
блемы. Но так как жизненный опыт и модели восприятия и разреше-
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ния ситуации у каждого человека различны, то присутствие консуль-
танта предполагает наличие альтернативного варианта восприятия и 
переживания проблемы. И как бы ни хотел клиент получить готовые 
«жизненные инструкции», лучше, если он сам составит их для себя, а 
не будет послушной игрушкой в руках консультанта. Продолжением 
этого принципа может быть запрет на развитие отношений вне си-
туации консультирования. 

Любое поведение клиента является наилучшим выбором в кон-
кретной ситуации и определяется наилучшими устремлениями. 

Уважая и принимая внутренний мир другого человека, его по-
зиции, консультанту важно признать, что все, что делал клиент, он 
делал, исходя из лучших побуждений, полагая, что в данный момент 
времени это является самым оптимальным средством разрешения 
проблемы. 

Каждый человек обладает ресурсами, которые ему необходимы. 
Важно помочь ему это почувствовать и осознать. 

Обычно люди, сталкиваясь с проблемой, начинают искать способы 
ее разрешения вовне. Кто-то начинает ходить по магазинам, кто-то — 
много есть или выпивать, другие — ходить по друзьям и дарить тем 
свои трудности. Создается впечатление, что если дать человеку внеш-
нюю «точку опоры», то проблема будет решена. На самом же деле все 
знание уже сосредоточено внутри человека, остается только подвести 
его к мысли о том, что можно и нужно использовать внутренние ре-
сурсы. Кроме того, люди, имеющие самостоятельный опыт разрешения 
проблем, быстрее и проще справляются с последующими трудностя-
ми, в то время как для тех, кто ищет ресурсы «вовне», характерно 
постоянное повторение одних и тех же затруднений. 

То, что происходит в процессе консультирования, остается тай-
ной для всех остальных. 

Для психолога, осуществляющего групповую работу, А. А. Оси-
пова предлагает следующий перечень этических требований:

Иметь четкое представление о типе создаваемой группы, ее це- �
лях и задачах. 
Владеть диагностическими средствами отбора членов группы. �
Не включать в группу людей, склонных к психическим заболе- �
ваниям или находящихся в глубокой депрессии.
Предупреждать будущих членов группы о тех эмоциональных  �
нагрузках, которые они могут испытывать.
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Доводить до сведения участников группы основополагающие пра- �
вила, которыми должна руководствоваться группа в своей дея-
тельности.
Избегать таких форм работы в группе, для выполнения которых  �
у ее участников недостаточно подготовки, опыта.
Уяснить в самом начале работы группы, на чем будет концентри- �
роваться ее внимание.
Защищать право членов группы решать, какой материал предо- �
ставлять в группу, в каких видах деятельности участвовать. Быть 
чувствительным к любой форме группового давления, к попыт-
кам принизить достоинство отдельного человека. Такое поведе-
ние членов группы руководитель обязан блокировать.
Логически обосновывать для себя необходимость использования  �
того или иного приема. Быть компетентным в своих действиях.
Создать свой неповторимый стиль, основанный на теоретических  �
положениях и максимальной реализации собственного личност-
ного потенциала. Использовать в практике группового обучения 
новейшие достижения этой области.
Не пользоваться возможностью «идеализации» стороны отдель- �
ных членов группы и не манипулировать участниками обучения 
в своих интересах.
Подчеркивать важность принципа конфиденциальности относи- �
тельно личностного материала, сообщаемого членам группы.
Избегать навязывания своих ценностей и убеждений участникам  �
группы. Уважать их способность самостоятельно размышлять и 
приходить к определенным выводам на основании информации, 
получаемой в группе.
Блокировать маскируемые желанием помочь попытки членов  �
группы навязывать свою волю другим.
Быть внимательным к появлению у отдельных членов группы  �
признаков психического истощения. Это возможно устранить 
предоставлением отдыха всем членам группы, т. к. у других пе-
реутомление может быть менее заметным. Если же по ходу за-
нятий обнаружатся болезненные симптомы в поведении, то таких 
людей необходимо в исключительно тактичной (не травмирую-
щей психику) форме отстранить от занятий.
Подготавливать участников группы к тому, что со стороны окру- �
жающих возможна отрицательная реакция на попытки реализовать 
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групповые нормы в повседневной жизни. Проблемы, которые могут 
возникнуть, лучше всего обсуждать в группе, рассмотрев способы и 
пути их решения. Такого рода исследования проводятся в группе до 
завершения ее работы. Необходимо разъяснить участникам, что 
данная группа есть своеобразная учебная лаборатория самопозна-
ния, что нормы ее функционирования, несмотря на всю их гуман-
ность, в жизни необходимо применять очень осторожно.
Планировать дополнительные (после завершения работы группы)  �
встречи, с тем чтобы участники могли обсудить свои успехи, а 
также для того, чтобы руководитель мог оценить эффективность 
группы как инструмента изменений (перемен) в человеке.
Нужно продолжать индивидуальную работу с теми членами  �
группы, которые после завершения ее основной работы чувству-
ют в этом необходимость. Главные принципы основных школ 
психологического консультирования и психотерапии существен-
но отличаются.
Каждый консультант волен выбрать ту или иную концепцию как 

основу практики в зависимости от особенностей своей личности, ми-
ровоззрения, теоретико-психологических симпатий. Одновременно 
подчеркнем неправильность утверждений об истинности постулатов 
какой-либо единственной психотерапевтической школы вопреки дру-
гим. Результаты многочисленных исследований показывают, что в 
практике при ориентации на любое направление можно добиться 
сходной эффективности консультирования. Решающее значение 
имеет не столько сама теория, сколько зрелость личности консуль-
танта и его профессиональная подготовка, подразумевающая высо-
кую интеграцию теоретических познаний и практических навыков.

Доверительный контакт консультанта и клиента, основанный на 
безусловном уважении, эмпатии, теплоте и искренности консультан-
та по отношению к клиенту, является неотъемлемой, а по мнению 
многих профессионалов — существенной составляющей психологи-
ческого консультирования и психотерапии.

В нашей стране практика обращения к психологу (особенно в 
маленьких городах) еще не сложилась. Люди иногда считают зазор-
ным «вытаскивать мусор» из своей души и демонстрировать его по-
стороннему. Поэтому многие проблемы не получают конструктивно-
го разрешения. Консультант должен быть безупречен, если дело 
касается сохранения тайны клиента. Родители подростка, муж или 
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жена клиента — никто из них не имеет права знать, о чем шла речь 
на консультации. 

В связи с этим возникает вопрос об ответственности консультан-
та. Трудно определить правовые грани наказуемости психолога — 
есть вещи уникальные, специфические, которые «срабатывают» на 
одном клиенте и не «работают» на другом. Какие-то действия просто 
не доказуемы. То есть ответственность реализуется прежде всего во 
внутреннем плане консультанта в виде принципа «не навреди». 

Консультант изначально должен знать, что за все, что он делает, 
он несет ответственность перед клиентом, перед собой как профес-
сионалом и как человеком. 

В работе психолога очень тяжелые последствия имеет непрофес-
сионализм — консультант еще не знает, как это правильно и до 
конца сделать, но уже стремится «обкатать» технологию на клиенте. 
В итоге клиент уходит недовольным, а консультант вместо результа-
тов получает разочарование. 

В практике западных стран для того, чтобы подобные случаи не 
происходили, применяется супервизорство. Начинающий психолог 
работает под руководством опытного специалиста. Супервизору не 
обязательно присутствовать на консультации, он может «вести» сво-
его ученика на последующих разборах консультации, оказывать 
«предупреждающую помощь» и т. д. 

Резюме

Под профессиональным становлением мы понимаем процесс са-
мореализации личности в профессиональной деятельности на основе 
наиболее полного использования своих способностей и возможно-
стей. Профессиональное становление предполагает изменение не 
только квалификационных показателей деятельности, но и личност-
ные изменения, трансформацию профессионального самосознания. 

Современный уровень психологической науки и практики, вырос-
шая степень их влияния на социальные и экономические процессы, 
настоятельно требуют специальной регламентации действий психоло-
гов, как в процессе исследовательской работы, так и в ходе практиче-
ской реализации их рекомендаций. Неправильные действия психологов 
могут не улучшить, а ухудшить психологический климат в коллективе, 
усугубить состояние и положение консультируемого человека, ском-
прометировать, в конечном счете, психологическую науку.
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Повышение эффективности работы психологов в различных от-
раслях народного хозяйства, образования и здравоохранения, исклю-
чение случаев дискредитации психологии требуют введения в прак-
тику этических принципов и правил работы психолога. Это означает, 
что сегодня уровень профессионализма психолога определяется не 
только его теоретическими знаниями, методологической и методиче-
ской подготовкой, но и способностью строить свою деятельность с 
учетом этических норм, осознанием своей профессиональной роли и 
четкой рефлексией способов решения профессиональных задач.

Вопросы для самопроверки

Дайте определение понятию «профессиональное становление».1. 
Происходят ли в процессе профессионального становления из-2. 
менения в личностном плане? Что затрагивают эти изменения, 
какие личностные качества?
Опишите этапы профессионального развития в профессии пси-3. 
холога.
Охарактеризуйте развитие профессиональной идентичности кон-4. 
сультанта. Соотнесите эти этапы с вашим профессиональным 
развитием.
Что включают в себя этические принципы профессиональной дея-5. 
тельности психолога?
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глава 4. ОБРаЗ «Я в ПРОФеССии».  
ЦелеПОлагание КаК ПеРвЫЙ ЭТаП 

ПРОФеССиОналЬнОгО РаЗвиТиЯ

Цель — рефлексия профессиональных целей, путей и спосо�
бов их достижения.

Задачи:
ознакомление с основными аспектами целеполагания; �
постановка собственных профессиональных целей; �
описание образов «Я-реальное» и «Я-идеальное» в профессии. �

Рассматривая тему образа «Я в профессии», особое внимание 
следует уделить тем вопросам, которые перекликаются с построен-
ной ранее индивидуальной моделью психолога-выпускника вуза и 
наметить основные направления собственного профессионального 
развития в соответствии с моделью. 

§1. Формирование и рефлексия целей обучения профессии  
в социальном контексте

Прежде напомним принципы любого целеполагания. Ниже ука-
заны основные моменты, отмеченные в литературе (В. П. Андронов, 
Н. П. Локалова, З. А. Решетова, С. Л. Рубинштейн), более подробно 
ознакомиться с правилами целеполагания можно с помощью приве-
денных в списке литературы источников.

Целепостановка или целеообразование. На основе потреб-
ностей и мотивов формируются цели. Цель — идеальное преставле-
ние будущего результата деятельности. Цель и мотивы определяют 
динамику психических процессов и состояний, включенных в дан-
ную деятельность. Правильно поставленная цель позволяет избежать 
лишней работы, помогает экономить время. Субъект, как правило, 
ставит не одну цель, а несколько. Их можно упорядочить по их зна-
чимости или же разделить на подцели и подподцели. 

Важнейшим моментом целепостановки является механизм по-
рождения субъективных целей. В психологических исследованиях 
было установлено, что наименьшей продуктивностью характеризу-
ются чужие цели, нежели свои. 

Постановка задач. Задача в психологии определяется как един-
ство цели и конкретных условий ее достижений. 
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Постановка задачи предполагает выявление и анализ конкрет-
ных объективных и субъективных факторов и условий, способствую-
щих или препятствующих достижению цели. 

Вместе с тем в процессе сбора информации о конкретных усло-
виях и факторах достижения цели нередко возникает своеобразное 
противоречие — одновременно недостаток и избыток информации.  
С одной стороны, собрать всю информацию практически невозмож-
но, с другой, — можно быть погребенным под лавиной информации.

При сборе информации нужно придерживаться принципа огра-
ниченности. Наличие большого количества информации приводит к 
тому, что важные проблемы остаются незамеченными, а наиболее 
эффективные решения не будут найдены.

Дефицит нужной информации приводит к необходимости рекон-
струировать ее, а избыток затрудняет выделение главного, относяще-
гося к делу содержания и поэтому требует умения селекции главно-
го от второстепенного. 

Планирование и прогнозирование. Планирование в профес-
сиональном мышлении предполагает определение наиболее адекват-
ных, соответствующих существенных условий задачи, способов и 
средств достижения поставленной цели. Планирование обеспечивает 
мысленное экспериментирование с целью выделения существенных 
отношений в задаче, позволяет определить оптимальные пути дости-
жения цели и соотносить между собой промежуточные и конкретные 
результаты.

Прогнозирование, предвидение или предвосхищение предполага-
ют антипацию будущего. Именно прогнозирование в ходе мысли-
тельного процесса находит решение ряда альтернативных способов 
решения задач.

Исполнение. Переход от планирования к исполнительным дей-
ствиям связан с функционированием таких необходимых компонен-
тов профессионального мышления, как контроль, оценка и коррек-
ция. Контроль заключается в сопоставлении реальных промежуточных 
и конечных результатов с условиями и требованиями профессио-
нальной задачи, с целями деятельности. Важным компонентом кон-
троля является наличие систем стандартов и критериев.

В процессе контроля возникает необходимость оценки. Именно 
оценка позволяет определить, подходит или нет данный вариант ре-
шения задачи. Необходимо отметить, что контроль и оценка не всег-
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да являются той «последней каплей решения», иногда возникает не-
обходимость коррекции. С ее помощью специалист обеспечивает 
полное совпадение реального результата с идеальной целью. 

§2. Профессиональные «Я-реальное» и «Я-идеальное» образы

В приведенной ниже литературе рассматриваются вопросы про-
фессионального становления психологов, где особое внимание уде-
ляется описанию развития студентов-психологов. В параграфе при-
ведены обобщенные представления авторов (для более глубокого 
ознакомления с изложенными идеями можно воспользоваться при-
веденными ниже источниками информации).

Профессиональное становление психолога представляет особый 
интерес. Практика оказания психологической помощи требует не 
только специальных знаний и умений, но и обладания определенны-
ми личностными качествами. Как зарубежные, так и отечественные 
мастера, описывая свой опыт (Д. Коттлер, Дж. Бьюдженталь,  
И. Ялом), ссылаются на то, что именно личностные особенности пси-
холога (такие, как эмпатия, забота, толерантность и др.) способству-
ют успеху в деятельности в большей мере, чем владение техноло-
гиями. Поэтому обладание определенными характеристиками для 
психолога-практика является вопросом профессиональной успешно-
сти. Требования к личности предъявляются при подготовке и в дру-
гих профессиях (например, врачей, педагогов, военных и т. д.), но 
при обучении психологов они не только провозглашаются — нали-
чие их оценивается. Поэтому в профессиональном становлении пси-
холога процессы целенаправленного формирования личности (и, в 
первую очередь, самоформирования) занимают центральное место. 
Мотивация на выработку у себя определенных качеств зависит, в 
свою очередь, от таких личностных структур, как самооценка, пред-
ставление о себе реальном («Я-реальный») и идеальном образе самого 
себя («Я-идеал»). Они интегрированы в понятие «Я-концепция». 
Проанализировав существующее у разных авторов понимание 
«Я-концепции» (У. Джемс, К. Роджерс, Бернс, М. Розенберг, В. В. Сто-
лин и т. д.), в качестве рабочего определения мы выбрали следую-
щее: «Я-концепция — это относительно устойчивая, более или менее 
осознанная, переживаемая как неповторимая совокупность всех пред-
ставлений человека о себе, сопряженная с его оценкой и сложившая-
ся на основе последовательного обращения с ним окружающих».
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Соответственно под профессиональной «Я-концепцией» понимается 
представление о себе и своих особенностях в рамках требований, предъ-
являемых данной специальностью, а также представление об идеаль-
ном профессионале. В литературе (Ю. П. Поваренков, А. К. Маркова, 
Е. А. Климов и т. д.) присутствует указание на то, что профессио-
нальная составляющая «Я-концепции» появляется еще на этапе до 
начала профессионального обучения. В качестве этапов профессио-
нализации можно выделить следующие:

Допрофессиональный. Можно говорить о сформировавшемся 
интересе: направление профессиональной деятельности выбрано, но 
специальность — еще нет. На этом этапе находятся старшие школь-
ники, обучающиеся в профессиональных классах.

Выбор профессии. Люди выбрали профессию (хотя и с различ-
ной степенью осознанности), но еще мало знакомы со спецификой 
профессиональной деятельности. Это студенты в начале обучения.

Начало профессионального становления. Круг будущих про-
фессиональных обязанностей известен, и были совершены профес-
сиональные пробы. На этом этапе находятся студенты старших кур-
сов, прошедшие производственную практику.

Профессиональная адаптация. Это начало самостоятельной 
профессиональной деятельности. Происходит вхождение в профес-
сиональное сообщество и одновременная адаптация к имеющимся 
требованиям. На этом этапе находятся профессионалы со стажем 
работы до 3-х лет.

Выработка индивидуального стиля деятельности. Специа-
лист включен в профессиональное сообщество, старается синтезиро-
вать требования, предъявляемые профессией к личности, и собствен-
ные индивидуальные особенности. Это — профессионалы со стажем 
работы более 3-х лет.

На разных этапах профессионализации профессиональная «Я- 
концепция» претерпевает существенные изменения: меняются пред-
ставления об идеальном психологе, о реальных известных предста-
вителях данной профессии и о себе как профессионале. 

На допрофессиональном этапе учащиеся считают, что психологу 
присущи такие качества, как забота, помощь, сочувствие, дружелюб-
ные отношения, стремление к сотрудничеству. 

На этапе выбора профессии данные характеризуются довольно 
низкой выраженностью по всем показателям. Студенты гораздо 
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меньше уверены в наличии у психолога приписываемых ему ка-
честв, а также сомневаются в наличии их у самих себя. В любом 
случае на этом этапе профессиональная «Я-концепция» гораздо бо-
лее размыта и противоречива. Это подтверждается и тем, что и 
психологу-профессионалу, и самому себе первокурсники приписы-
вают наличие противоположных качеств, таких, как стремление к 
аффилиации и к самоутверждению, доверие и скептицизм.

В начале профессионального становления, к 4-му курсу значе-
ния по всем показателям увеличиваются, что может говорить о «на-
сыщенности» образа психолога профессионально важными характе-
ристиками, которые складываются в достаточно целостную картину. 
При описании своего «реального Я» продолжают сохраняться опре-
деленные противоречия, но описание «Я-идеала» практически совпа-
дает с образом реального психолога и характеризуется отсутствием 
внутриличностных противоречий. Поэтому можно говорить о том, 
что стремление к вхождению в профессиональное сообщество харак-
теризуется тенденцией приспособиться к объективным требованиям, 
не нарушая, а скорее даже стремясь простроить целостную, гармо-
ничную, внутренне согласованную личность, которая должна стать 
хорошим психологом-профессионалом. К 4-му курсу идеализация 
«доброты» уменьшается, возрастает стремление к большей трезвости 
в оценках. Это может говорить о том, что, столкнувшись с практикой, 
психологи начинают понимать: необходимо стараться трезво оценить 
другого человека, а не пытаться просто быть «добрым» к нему.

При профессиональной адаптации молодые специалисты (со ста-
жем до 3-х лет) описывают собственный реальный образ довольно 
высокими показателями, что может говорить о восприятии много-
гранности собственной личности. Данные этого этапа имеют боль-
шое сходство с допрофессиональным этапом, на котором находятся 
учащиеся спецкласса. Имеющиеся различия касаются, в целом, 
стремления к большей независимости и самостоятельности у моло-
дых специалистов. Также появляется стремление к ориентации на 
сотрудничество вместо готовности помогать и сочувствовать окру-
жающим. Все значимее становится вывод о том, что столкновение с 
реальной работой психолога приводит к избавлению от стремления 
помогать «всем и каждому», понимается смысл адресной помощи, 
которая необходима конкретному человеку в данной ситуации. Тем 
самым происходит снижение романтизации выбранной специально-
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сти. Выработка индивидуального стиля деятельности. Специалисты 
со стажем более 3-х лет характеризуют «реальный образ Я» преоб-
ладанием в себе оптимистично-деятельностного настроя, ориентиро-
ванного на собственную картину мира, со склонностью к аутентич-
ности и оптимизму. Практически одинаковая выраженность других 
показателей может быть следствием того, что представление о себе 
уже сформировано, но многогранность поведения в зависимости от 
различных ситуаций трудно описать в рамках предложенных 
утверждений. В целом, динамику формирования профессиональной 
«Я-концепции» можно охарактеризовать следующим образом:

Образ идеального психолога у всех групп испытуемых, хотя и 1. 
имеет некоторые различия, но остается приближенным к тому, 
что ожидают клиенты (данные исследования Л. Н. Собчик).
«Идеальный образ Я» в большинстве случаев имеет сходство с 2. 
образом идеального психолога, т. е. постепенно происходит иден-
тификация себя с представителями выбранной профессии.
Профессиональная «Я-концепция» значительно различается на 3. 
различных этапах профессионализации. Метафорический про-
цесс ее формирования может быть описан как спиралевидный.

Резюме

Важнейшим моментом целепостановки является механизм по-
рождения субъективных целей. В психологических исследованиях 
было установлено, что наименьшей продуктивностью характеризу-
ются чужие цели, нежели свои. 

Постановка задачи предполагает выявление и анализ конкрет-
ных объективных и субъективных факторов и условий, способствую-
щих или препятствующих достижению цели. В отслеживании и кор-
рекции профессионального развития необходимым условием 
является создание модели будущего психолога (выпускника), соз-
данной с учетом субъективных представлений, целей, конкретных 
факторов и условий, в которых находится будущий специалист.

Мотивация на выработку у себя определенных качеств зависит, в 
свою очередь, от таких личностных структур, как самооценка, пред-
ставление о себе реальном («Я-реальный») и идеальном образе самого 
себя («Я-идеал»). Они интегрированы в понятие «Я-концепция».
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Вопросы для самопроверки

Перечислите принципы целеполагания. Поясните содержание 1. 
процессов постановки задач, планирования и прогнозирования, 
исполнения.
Сформулируйте цели обучения профессии психолога в социаль-2. 
ном контексте.
В чем заключается различие профессиональных образов «Я-реаль-3. 
ный» и «Я-идеальный»? Как это различие влияет на профессио-
нальную мотивацию?
Опишите динамику формирования профессиональной «Я-концеп-4. 
ции».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время мы можем отметить существенные измене-
ния, происходящие в профессиональной деятельности психолога. Ди-
намично развиваются отрасли психологической науки. Меняются 
ожидания клиентов, меняется система подготовки специалистов, ме-
няются представления о возможностях психологической помощи, 
требования к конечному результату. В этих, безусловно, захватыва-
ющих изменениях нам представляется особенно важным обеспечить 
будущих специалистов-психологов устойчивыми ориентирами в их 
профессиональной деятельности.

Зачастую в качестве основы или стержня профессии выделяют 
целостную «Я-концепцию». Формирование «Я-концепции» определя-
ется особенностями профессионального самосознания, условиями и 
способами его формирования. Самосознание человека–специалиста–
психолога есть сложное, многоуровневое и многогранное образование. 
«Я-концепция» предполагает целостность, системность самосозна-
ния, все грани и уровни которого взаимосвязаны и, следовательно, 
взаимозависимы.

Выстраивание собственной «Я-концепции», построенной с уче-
том ценностных ориентиров и целей в профессиональной деятель-
ности, предполагает рефлексию, психологический анализ деятель-
ности. Однако рефлексия профессиональной позиции сама по себе 
еще не определяет всей «Я-концепции» — актуализация образа не-
возможна без соотнесения его с инструментальной сферой, с планом 
дальнейшего профессионального развития. Выстраивание подобного 
плана позволяет быть более свободным, быть творцом своего профес-
сионального развития и меньше зависеть от внешних условий — ско-
рее, учитывать их в своих замыслах. 

Дальнейшее углубление знаний специфики профессиональной 
деятельности психолога может происходить путем изучения психо-
логической литературы, специальных периодических изданий, ре-
сурсов Интернет. 
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ПРаКТиКУМ

Тема 1. Концептуальные основы профессиональной деятель-
ности психолога. Формирование собственной профессиональ-
ной «Я-концепции» студента

Задание 1. Сопоставьте возможности и ограничения каждого из 
описанных выше подходов, их объяснительные принципы и способы 
работы с жизненными затруднениями. Для этого выделите критерии 
для сравнения подходов (не менее пяти), составьте таблицу сопо-
ставления психологических подходов, разместив в строках таблицы 
сами подходы, а в столбцах критерии сравнения.

Задание 2. Ответьте на вопросы в форме эссе:
Чем представлена система ваших личных и профессиональных  �
ценностей?
Как ваша система соотносится с системой общечеловеческих  �
ценностей?
Каковы основы развития вашего «творческого Я»? Что из требо- �
ваний к «творческому Я» личности эффективного психолога в 
вашем опыте уже сформировано, что предстоит развивать?
Что является целью вашего профессионального (личностного)  �
развития? Что то, чего вы хотите достичь? Каковы критерии, со-
гласно которым вы узнаете, что цель достигнута (что даст вам об 
этом знать)? Что вам предстоит сделать для достижения цели? 
Как вы собираетесь это делать? Когда вы начнете это делать? 
Что вам может помешать это сделать? Что (кто) вам нужно для 
того, чтобы это сделать? Как вы будете устранять помехи?
Кто те, кто составляет ваше окружение? Кто вы по отношению к  �
ним? Зачем они вам нужны? Зачем нужны им вы? Как вы к ним 
относитесь? Как относятся к вам они? Какое отношение они име-
ют к вашему профессиональному (личностному) становлению?
Каковы мотивы вашего поведения? Какие потребности вы удо-

влетворяете в своем окружении? Что вы осознаете и как вы это пере-
живаете? Что то, за что вы несете ответственность? Что дает вам 
знать, что именно вы несете за это ответственность?
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Тема 2. Социальные запросы в отношении профессии пси-
холога. Анализ отчетов по практике. Описание специализа-
ций, отраслей психологии

Задание 1. Анализ отчетов по учебно-ознакомительной практи-
ке, пройденной студентами в летний период.

Вопросы: 
Описание видов работ, общих для всех специализаций и специ-1. 
фичных для каждой специализации (клиническая психология, 
организационная психология, юридическая психология, психоло-
гия безопасности).
Описание работы психологической службы. 2. 
Описание сложностей, с которыми столкнулись в ходе практики 3. 
(их классификация).
Формы работы: составление письменных отчетов по малым 

группам, групповая дискуссия.

Задание 2. Виды деятельности психолога.
Знакомство с основными видами деятельности практического 

психолога с использованием литературы и результатов ознакоми-
тельной практики. Операционализация видов деятельности психоло-
га, выделение ПВК. Соотнесение видов деятельности психолога и 
необходимых для этого знаний, умений, навыков.

Форма работы: составление таблицы с перечислением основ-
ных видов психологической работы и указанием обеспечивающих 
эту работу ЗУНов и ПВК (в строках таблицы указываются виды 
деятельности, в столбцах указывается квалификационный компонент 
(ЗУНы) и личностный (ПВК). При заполнении таблицы постарайтесь 
отразить сферу деятельности, в которой вы собираетесь реализовы-
вать свою квалификацию (например, согласно перечисленным 
специализациям-направлениям, или указав иное направление).

Задание 3. Описание сфер деятельности, отраслей психологии.
Знакомство с возможными специализациями практического пси- �
холога. 
Изучение особенностей направлений, существующих на факуль- �
тете в настоящее время.
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Формы работы: анализ документов и литературы; работа в ма-
лых группах; анкетирование студентов старших курсов; работа с до-
кументами (анализ учебных планов); встречи с работающими спе-
циалистами.

Задание 4. Социальные ожидания и заказы.
Анализ мифов, касающихся профессии и личности психолога, 

существующих в обыденном сознании. Ожидания и опасения, суще-
ствующие по отношению к деятельности и к личности психолога. 

Анализ транслируемых СМИ образов психолога.
Анализ собственных мифов, касающихся профессиональной дея-

тельности.
Формы работы: беседа, интервью, анкетирование; анализ пу-

бликаций в СМИ и телепередач; анализ материала индивидуально и 
в малых группах.

Тема 3. Профессиональное становление психолога. Опти-
мальная модель психолога-выпускника

Задание 1. Проведите обсуждение следующих вопросов: 
Стратегии, используемые психологом. 
Построение успешных стратегий. 
Осознание собственных стратегий, используемых в профессио-

нальной (учебной) деятельности. 
Формы работы: групповая дискуссия, работа в малых группах.

Задание 2. Описание желаемой модели психолога-выпускника. 
Определение составляющих модели (профессиональная позиция, 

установки, ЗУНы, используемые стратегии, ПВК и т. д.).
Для составления модели психолога-выпускника вуза необходимо 

продумать и описать логику выделения структурных элементов 
(уровней, областей, составляющих частей) модели. В качестве при-
мера предлагается ознакомиться с концепцией выпускника, состав-
ленной преподавателями кафедры общей и социальной психологии 
Тюменского государственного университета под редакцией Е. Л. До-
ценко (см. приложение 1).
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Задание 3. Оцените собственные ресурсы, индивидуальные осо-
бенности с точки зрения возможности их использования в профес-
сии. Оцените собственные ПВК, умения, знания, с точки зрения тре-
бований профессии. Используйте таблицу, составленную в задании 
по теме 2 («социальные запросы в отношении профессии психоло-
га»), отметьте в ней недостающие у вас ПВК и знания, умения, на-
выки и проанализируйте вашу профессиональную эффективность в 
разных видах деятельности психолога.

Формы работы: индивидуальная работа или работа в малых 
группах, групповая дискуссия.

Тема 4. Целеполагание. Формирование и рефлексия целей 
обучения профессии в социальном контексте

Задание 1. Формирование и рефлексия целей обучения профес-
сии в социальном контексте.

Место психолога-профессионала в современном социуме. 
На основе анализа литературы, затрагивающей вопросы целепо-

лагания психолога, дайте развернутые ответы на вопросы:
Кто я, какой я в своей профессии? Кто я в этой жизни? x
Каким я хотел бы быть (в профессии и в жизни)? x
Каким я не хотел бы быть? x
Что мне нужно для того, чтобы реализовать свои цели, касаю- x
щиеся профессионального развития?
Что мне нужно, чтобы реализовать свои цели в жизни? x
Каков замысел, смысл, миссия моей профессии? x
Как соотносится миссия моей профессии с моими целями в жиз- x
ни, в профессии?
Формы работы: групповая дискуссия или эссе.

Задание 2. Постановка собственных профессиональных целей 
по схеме:

Формулировка цели.1. 
Осмысление значимости цели (соотнесение с потребностями, со-2. 
циальный контекст, соотнесение с другими жизненными целями 
и ценностями).
Описание необходимых ресурсов (внешних и внутренних и спо-3. 
собы их получения).
Составление плана действий с указанием срока их выполнения. 4. 
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Критерии достижения целей и реализации отдельных этапов.5. 
Формы работы: индивидуальная работа; групповая дискуссия; 

подсчет частоты встречаемости тех или иных элементов: функции, 
ожидания, запросы, неопределенность в описании и т. д.

Тема 5. Образ «Я в профессии». Составление индивиду-
альной программы профессионального развития

Задание 1. Постройте описание профессионального образа 
«Я-реального» и профессионального образа «Я-идеального» на осно-
ве структуры деятельности А. Н. Леонтьева: 

суть деятельности и мотивы; �
действия-умения и цели-принципы; �
операции и условия (зависимость от условий). �
Формы работы: индивидуальная письменная работа; групповая 

дискуссия.

Задание 2. Составление индивидуальной программы професси-
онального развития.

Составьте поэтапную программу собственного профессионально-
го развития в условиях вуза на основе построенной модели психолога-
выпускника и проделанной оценки собственных ЗУН и других ха-
рактеристик («бизнес-план»). Защита «бизнес-планов».

Форма работы: индивидуальное составление «бизнес-плана» и 
его защита. 
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ЗаДаниЯ ДлЯ КОнТРОлЯ

Тесты для самоконтроля

1. То, ради чего люди идут в профессию, что выступает 
движущей силой овладения профессией, профессионального 
становления — это:

а) цели;
б) мотивы;
в) средства;
г) ценности.

2. Целью профессиональной психологической деятельно-
сти является:

а) оказание эмоциональной поддержки;
б) совет;
в) помощь в решении психологической проблемы; 
г) повлиять на личность клиента.

3. Роли сторон при профессиональной психологической 
помощи:

а) помогающий — просящий помощи;
б) психолог — клиент;
в) психолог — просящий помощи;
г) психолог — пациент.

4. Вид деятельности психолога, направленный на сохране-
ние, укрепление и развитие психического здоровья:

а) психоконсультирование;
б) тренинг;
в) психопрофилактика;
г) психотерапия.

5. Одна из задач, которую психолог должен выполнять  
в ходе психологического просвещения:

а) знакомить слушателей с основами психологических знаний;
б) давать рекомендации слушателям по построению карьеры;
в) давать советы слушателям по поводу их семейных трудностей;
д) решать проблемы слушателей.
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6. Количество уровней, выделяемых в психопрофилак-
тике:

а) восемь; 
б) три;
в) два;
г) уровни не выделяются.
 
7. Такая трактовка, как: «… комплекс активных методов 

социально-психологической подготовки, или метод развития 
личности» относится:

а) к тренингу;
б) психокоррекции;
в) консультированию;
г) психопросвещению. 

8. Различия между дружеской помощью и профессиональ-
ной:

а) есть, но не существенные;
б) есть смысловые различия;
в) нет различий;
г) различия обусловлены конкретной ситуацией. 

9. Форма оплаты при профессиональной психологической 
помощи:

а) не оговаривается;
б) заранее оговаривается сумма оплаты;
в) ее просто не существует;
г) сумма зависит от количества сеансов.

10. Умение на научной основе организовать свой труд, 
владение компетентными методами сбора, хранения и обра-
ботки (редактирования) информации в сфере профессио-
нальной деятельности относится:

а) к практическим задачам психолога;
б) специальным знаниям психолога;
в) исследовательской деятельности;
г) профессиональным навыкам.
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11. Укажите, какое из пониманий профессиональных ре-
сурсов является верным:

а) ресурсы — это необходимые для проф. деятельности дарования; 
б) ресурсы — это методическое обеспечение работы психолога;
в) ресурсы — это индивидуально-личностное обеспечение работы;
г) ресурсы — это личный талант психолога. 

12. Целью консультирования является:
а) указание консультантом правильных путей решения проблемы;
б) помощь в решении проблемы и достижении желаемого ре-

зультата; 
в) эмоциональная поддержка и одобрение;
г) указание консультантом правильного поведения в данной си-

туации.

13. Воздействие на определенную характеристику челове-
ка для приведения ее в соответствие с нормой — это:

а) тренинг;
б) психотерапия;
в) психокоррекция;
г) психодиагностика.

14. Цель в личностной психотерапии ставится:
а) клиентом;
б) на основании диагноза психотерапевтом;
в) совместно;
г) психологом.

15. Психодиагностика относится к группе решаемых пси-
хологом задач:

а) исследования;
б) обследования;
в) преобразования;
г) изменения.

16. Важность психологического просвещения обусловлена:
а) избытком у людей психологических знаний;
б) необходимостью разработки новых психологических концепций;
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в) необходимостью создания рабочих мест для психологов;
г) потребностью людей в психологической информации.

17. Для исследовательской деятельности психологу необ-
ходимо:

а) владеть методами организации и проведения исследований;
б) действовать в рамках сферы профессиональной компетенции;
в) прибегать к использованию только ранее полученного опыта;
г) пользоваться только известными методиками.

18. Профессиональное самосознание включает в себя:
а) сознание того, какую должность хотел бы иметь;
б) осознание норм, правил, моделей своей профессии, как эталонов;
в) желание полностью отдаваться своей работе;
г) представления о возможном карьерном росте.

19. Психологической предпосылкой развития профессио-
нального самосознания является:

а) «Я-концепция»;
б) кризис;
в) жизненный опыт;
г) самооценка.

20. Профессиональная деформация — это:
а) невозможность выполнить свои профессиональные обязанности;
б) использование профессиональных знаний во вред другим людям;
в) влияние особенностей профдеятельности на личность психолога;
г) влияние стажа работы на деятельность психолога.

21. Наиболее оптимальным и гармоничным является сле-
дующее соединение профессионального и личностного в чело-
веке:

а) существование рядом, без пересечения;
б) полное совмещение, когда человек не мыслит себя вне работы; 
в) включение профессиональных ценностей в личное пространство; 
г) включение личного пространства в профессиональное.
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22. Количество стадий профессионального развития пси-
холога-практика:

а) зависит от предыдущего опыта и образования;
б) включает 4–6 основных стадий; 
в) включает не менее 3 стадий;
г) зависит от специфики профессиональной деятельности. 

23. Начальная стадия профессионального развития охва-
тывает промежуток времени от начала обучения:

а) до прохождения первой производственной практики; 
б) до первой встречи с клиентом;
в) до получения диплома;
г) до первой аттестации.

24. При профессиональной компенсации недостаток спо-
собностей компенсируется:

а) знаниями и умением;
б) новым опытом;
в) другой деятельностью;
г) другими способностями.

25. Стадия профессионального развития, на которой сту-
дент осознает себя как психолога-консультанта, характери-
зуется как:

а) стадия возбуждения и предвкушения;
б) стадия самостоятельности и ответственности;
в) стадия идентификации;
г) стадия зависимости.

26. Условия, способствующие личностному развитию чело-
века в процессе психологического консультирования, К. Род-
жерс определял как:

а) конгруэнтность, безусловное принятие, эмпатия;
б) эмпатия, доминантность, каузальность;
в) ответственность, самообладание, саморегуляция;
г) конгруэнтность, стрессоустойчивость, рефлексивность. 
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27. По мнению Р. Кочюнаса, аутентичность — это:
а) открытость собственному опыту;
б) осознанный, ответственный выбор способа жизни в данный 

момент;
в) постановка реалистичных целей;
г) осознание собственных сильных и слабых сторон.

28. Уравновешивание, выравнивание наступивших в пси-
хике нарушений путем развития других функций — это:

а) саморегуляция;
б) компенсация;
в) каузальность;
г) деформация.

29. Основные чувства психолога, достигшего последней 
стадии профессионального развития:

а) спокойствие, стабильность и коллегиальность;
б) идентичность и независимость;
в) насыщение и принятие самостоятельности;
г) уверенность и потребность обучать других. 

30. Факторы, определяющие эффективность начинающего 
психолога:

а) амбициозность, количество клиентов, внешняя поддержка;
б) интеллект, активность, зависимость от супервизора;
в) автономия, профессиональная идентичность, ясность мотивации;
г) индивидуальность, амбициозность, стремление к достижениям.

31. Психолог может нарушить принцип конфиденциально-
сти в случае:

а) если существует возможность нанесения клиентом вреда себе и 
другим;

б) если родственники клиента делают запрос на личную инфор-
мацию;

в) при написании научной работы;
г) при использовании примеров для обучения студентов.
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32. Принципы, которыми руководствуется психолог в ра-
боте с клиентами, — это:

а) честность и искренность по отношению к клиенту;
б) собственные ценности, убеждения и мотивы;
в) осмотрительность при применении психотехник;
г) социальные и религиозные нормы.

33. Личностные качества психолога и успешность его про-
фессиональной деятельности связаны между собой таким об-
разом:

а) личностные особенности влияют на качество проф. деятельности;
б) личностные качества психолога желательны в работе, но не обяза-

тельны;
в) какая-либо связь отсутствует;
г) связь снижается по мере накопления профессионального опыта.

34. Антидискриминационная практика включает в себя:
а) учет консультантом своих собственных предубеждений;
б) уважение религиозных и моральных убеждений своих клиентов;
в) использование власти или превосходства по отношению к кли-

енту; 
г) расовую и национальную сегрегацию.

35. Этический принцип, на основе которого психолог, при-
нявший на себя обязательство улучшать взаимопонимание 
человека человеком, придает большое значение объективно-
сти и честности, поддерживает высочайший уровень своей ра-
боты, — это: 

а) принцип компетентности;
б) принцип благополучия клиента;
в) принцип ответственности;
г) принцип объективности.

36. Если психолог-преподаватель, проводя учебные заня-
тия со студентами, приводит примеры из своей практики, на-
зывая имена, фамилии и другие сведения о реально суще-
ствующих лицах, то он нарушает этический принцип:

а) осведомленного согласия;
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б) конфиденциальности;
в) безопасности;
г) ответственности.

37. Для поддержания и развития своего профессионализ-
ма психотерапевт должен:

а) получить дополнительное высшее образование;
б) проводить не менее 6 курсов терапии в год;
в) профессионально совершенствоваться, повышать квалифика-

цию;
д) вовлекать коллег в профессиональное развитие.

38. Принцип конфиденциальности включает в себя:
а) неразглашение информации другим лицам;
б) несообщение полной информации клиенту;
в) несообщение цели эксперимента;
г) несообщение клиенту психологического диагноза.

39. Принцип, в соответствии с которым психолог должен 
соблюдать особую осторожность в том, чтобы не вызвать не-
обоснованных ожиданий, осуществить которые он впослед-
ствии окажется профессионально не способным:

а) безопасность;
б) компетентность;
в) ответственность;
г) конфиденциальность.

40. Главное назначение тренингов в учебной программе 
студентов заключается в том, чтобы:

а) получить опыт самопознания и самоизменения; 
б) получить профессиональные знания;
в) получить общеобразовательные знания;
г) иметь опыт прохождения тренингов.

41. Аналогом лабораторных занятий по подготовке по 
естественно-научным специальностям является:

а) тренинг;
б) практикум;
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в) семинар;
г) лекция.

42. Клиническая практика — это:
а) индивидуальные консультации совместно с опытным психологом;
б) форма специально организованного общения психолог–клиент; 
в) деятельность, направленная на укрепление психического здо-

ровья; 
г) формирование профессионально значимых навыков общения.

43. Процесс, в ходе которого тестируется теоретическая 
компетентность студента, на конкретном материале отраба-
тываются практические умения — это:

а) отчет по практикуму;
б) коллоквиум;
в) курсовая работа;
г) реферат.

44. Особыми методами подготовки психологов являются:
а) тренинги;
б) лабораторные работы;
в) практикумы;
г) семинары.

45. Документ, регламентирующий подготовку психологов:
а) государственный стандарт, утвержденный МОРФ;
б) Конституция РФ;
в) Устав Университета;
г) образовательный стандарт, утвержденный университетом.

46. Передача от преподавателя к студентам знаний бук-
вально «из рук в руки» — это основная функция:

а) практикумов;
б) семинаров;
в) коллоквиумов;
г) тренингов.
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47. К учебным задачам по подготовке психологов относится:
а) повышение личностной зрелости студента;
б) привлечение новых абитуриентов с помощью нынешних сту-

дентов;
в) укрепление готовности брать на себя ответственность за других;
г) повышение интеллектуального уровня студентов.

48. К специфичным условиям, с которыми встречаются 
организаторы подготовки психологов, относится:

а) отсутствие психологии как школьного предмета;
б) высокие требования к знаниям студентов; 
в) низкая популярность профессии психолога у выпускников;
г) невозможность набора студентов на бюджетную форму обучения.

49. «Сущность человека определяется психической энер-
гией сексуальной природы и опытом раннего детства» — один 
из теоретических принципов направления:

а) психоаналитического;
б) адлерианского;
в) бихевиористского;
г) рационально-эмоционального.

50. «Человек рождается со склонностью к рациональному 
мышлению, но одновременно и со склонностью к паралогич-
ности. Он может стать жертвой иррациональных идей» — 
один из теоретических принципов направления:

а) психоаналитического;
б) адлерианского;
в) бихевиористского;
г) рационально-эмоционального.
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Ключи к тестам для самоконтроля

Номер 
задания

Номер 
ответа

Номер 
задания

Номер 
ответа

Номер 
задания

Номер 
ответа

Номер 
задания

Номер 
ответа

1 б 14 а 27 б 40 а
2 в 15 б 28 б 41 б
3 б 16 г 29 а 42 а
4 в 17 а 30 в 43 в
5 б 18 б 31 а 44 а
6 а 19 а 32 а 45 а
7 б 20 в 33 а 46 а
8 б 21 в 34 б 47 а
9 а 22 б 35 в 48 а
10 б 23 б 36 б 49 а
11 в 24 а 37 в 50 г
12 б 25 б 38 а
13 в 26 а 39 в

Вопросы для подготовки к зачету

Сферы работы психолога. Место психолога в организации.1. 
Перечислите основные виды деятельности практического психо-2. 
лога. Дайте их определения.
Психодиагностика: понятие, цели, методы, области применения.3. 
Психопрофилактика: понятие, цели, методы, области применения.4. 
Психологическое просвещение: понятие, цели, методы, области 5. 
применения.
Психокоррекция: понятие, цели, методы, области применения.6. 
Психологическое консультирование: понятие, цели, методы, об-7. 
ласти применения.
Психотренинг: понятие, цели, методы, области применения.8. 
Перечислите основные отрасли психологии и соответствующие 9. 
специализации. Дайте определения.
Специализация «Клиническая психология»: специфика работы 10. 
психолога, цели, возможные области применения, изучаемые 
специальные дисциплины. 
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Специализация «Организационная психология»: специфика рабо-11. 
ты психолога, цели, возможные области применения, изучаемые 
специальные дисциплины.
Специализация «Юридическая психология»: специфика работы 12. 
психолога, цели, возможные области применения, изучаемые спе-
циальные дисциплины.
Специализация «Психология безопасности»: специфика работы 13. 
психолога, цели, возможные области применения, изучаемые 
специальные дисциплины.
Анализ социальных ожиданий и заказов, существующих по от-14. 
ношению к профессии психолога.
Понятие, виды и этапы развития компетентности.15. 
Понятие, критерии и стадии развития профессионализма.16. 
Стадии профессионального развития психолога с точки зрения  17. 
И. Ю. Хамитовой.
Профессиональное самосознание, профессиональное мировоз-18. 
зрение и профессиональная позиция психолога.
Этические принципы психолога.19. 
Понятие и формирование ПВК в процессе обучения и деятельности.20. 
Понятие целей, задач и стратегий по отношению к профессио-21. 
нальной деятельности психолога.
Правила и общая схема целеполагания. Профессиональное целе-22. 
полагание. 
Составляющие модели психолога-выпускника. Условность модели.23. 
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ПРилОжениЯ

Приложение 1

Образовательная концепция подготовки психологов в вузе
(разработчики — коллектив авторов под руководством Е. Л. Доценко)

Проблемы, с которыми приходится иметь дело при подготовке 
психологов (переформулирование их в задачи не составляет боль-
шой проблемы): 

В литературе (и, что особенно печально, в учебниках) задачи ис-1. 
следования и обследования не различаются (смешиваются). Это 
ведет не только к подмене понятий, но и к подмене или некор-
ректному использованию исследовательских и психодиагности-
ческих процедур, ориентировке на нерелевантные каждому виду 
задач феномены и т. п. 
Круг требующих решения в ходе подготовки психологов задач 2. 
заметно отличается от того, который задается Госстандартом. Так, 
в этом документе мы не обнаруживаем указания на необходи-
мость формирования таких важных в работе профессионального 
психолога операций, как: 
проблематизация (на массиве феноменов, идей и событий);  x
составление прогнозов (развития, изменения); x
проектирование (развития, преобразования, продукта и пр.); x
преобразующее воздействие на субъекта; x
работа с общностями людей различной размерности; x
организация взаимодействия и т. д. x
В целом, в Госстандарте очень слабо представлены задачи, ориен-

тированные на практическую деятельность, создается впечатление, что 
государству необходимы лишь научные работники и преподаватели 
психологии. В том же направлении ориентируют учебники и словари: 
в перечне методов психологии находим почти исключительно только 
методы исследования, где даже беседа рассматривается через призму 
получения информации, но никак не в функции средства преобразую-
щего воздействия. 

У нынешних выпускников неготовность самостоятельно ставить 3. 
проблемы и разрабатывать проекты ведет к зависимости от по-
становки проблем и задач со стороны профессионально значи-
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мых других — философов, политиков, идеологов, клиентов, за-
казчиков и т. п. Это лишает профессионала возможности активно 
влиять на социальные процессы, создавать условия для личност-
ного роста и творческой самореализации человека. 
Смешение позиции и метапозиции (участника и наблюдателя 4. 
или преобразователя) ведет к подмене ролей, размыванию про-
фессиональной самоидентичности, утрате профессионального 
преимущества в практической работе. В результате психолог за-
метно теряет в социальном статусе, позволяет спровоцировать 
себя на решение не свойственных ему задач. 
Уровень стратегий
Стратегии профессиональной деятельности — типичные схемы 

деятельностного проявления профессионального менталитета. Могут 
проявляться как минимум в следующих формах: 

Как 1. мыслительные процессы (действия, операции…) — это ме-
тодология профессиональной деятельности; вероятно, частично 
различна для исследования, обследования и преобразования. Пе-
редается чаще всего через совместное решение мыслительных 
задач (с более опытным профессионалом), через рациональное 
описание и объяснение как общая логика работы в рамках той 
или иной задачи. 
Среди важнейших алгоритмов обнаруживаем: 
планирование и оценку исследования; x
целеполагание — определение и оценку желаемого результата; x
планирование и прогнозирование результатов преобразующих  x
действий;
работу с проблемным полем: детализацию, переформулирование,  x
соотнесение с ожидаемым результатом;
схемы интерпретации — умение интерпретировать, способность  x
интерпретировать и т. д. 
Как 2. предметная активность (действия, операции…) — это ал-
горитмы решения (выполнения) задач, которые выстраиваются 
как умения и навыки высокого уровня. Передаются через копи-
рование действий более опытного профессионала (продуктивное 
подражание), через выполнение практических заданий (в идеа-
ле — описанных пошагово и с точным перечнем всех необходи-
мых ориентировок), через самостоятельное прилаживание, на-
хождение собственных приемов работы. 
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Одними из важнейших стратегий являются: 
организация конструктивного взаимодействия; x
стратегии организации профессиональных отношений;  x
схемы задавания вопросов (алгоритмы расспроса) — последова- x
тельности перемещения с одного предмета (темы) на другой, ор-
ганизованных в соответствии с целью беседы;
техники установления, поддержания и прерывания контакта и т. п.  x
Как 3. личностные усилия (поступки, выбор…) — это специфиче-
ская внутренняя работа, направленная на смысловое обеспече-
ние профессиональной деятельности (профессиональная смысло-
организация). Протекает он в соответствии со сценариями и 
схемами, привлекаемыми (часто неявно, имплицитно) при при-
нятии значимого решения, для совершения выбора, обладающего 
признаками поступка или как момент обеспечения доступа к 
профессионально важным ресурсам (состояниям, способностям  
и т. п.). Это могут быть: 
схемы ценностной ориентации — направленность профессио- x
нальной мотивации, неявные допущения или ценности и т. п.;
мотивационное (смысловое) взвешивание: запрос (заказ) — воз- x
можности, свои ценности — ценностные ориентации (установки) 
других людей, результат — затраты…;
прохождение момента принятия решений — взятие ответствен- x
ности, мобилизация (актуализация) необходимых ресурсов…;
вхождение в рабочее состояние профессионала: отстранение,  x
дистанцирование, диссоциация и одновременно — погружение в 
проблему, эмпатия, со-понимание, выборочное отождествление с 
той или иной частью иного субъективного мира; 
внутренний мониторинг качества процесса и промежуточного ре- x
зультата; 
поддержание оптимальной мотивации (своей) для продолжения  x
работы в случае затруднений; 
закрытие гештальта некой части или всей работы, оценка полу- x
ченной целостности.
Эта квалификация приобретается опытом собственной работы в 

качестве клиента, участника тренинговой группы, обсуждения реаль-
ной работы, работы под наблюдением (супервизорская практика). 

Многие стратегии формируются в онтогенезе так, что остаются 
слабо осознанными. Часть необходимых профессионалу стратегий у 
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ряда студентов уже имеются, им остается лишь сгруппировать их 
оптимальным для профессиональной деятельности образом, частич-
но отрефлексировать (в зонах затруднений). О таких студентах гово-
рят, что у них хорошие способности (т. е. необходимые способы уже 
существуют имплицитно). Для многих же студентов освоение про-
фессиональных стратегий требует специальных усилий. Чтобы такие 
стратегии сформировать, преподавателям требуется организовать по 
возможности полную (в разумных пределах) их рефлексию. 

Уровень базовых допущений
Этот уровень в своей полноте образует базовую смысловую ма-

трицу профессии психолога. В ней содержатся по большей части 
постулируемые положения, которые:

принимаются на веру, воспринимаются как очевидность; x
не только не требуют доказательств, но сами используются как  x
веские аргументы (а нередко и как предельные ценности); 
всегда имеют конкретного носителя — существуют именно как пер- x
сональные верования или убеждения (в случае своего осознания);
внешними наблюдателями воспринимаются часто не так, как сами- x
ми носителями изнутри: часто с сомнением, а то и непониманием. 
Совокупность указанных признаков вскрывает в базовых допу-

щениях мифологическую природу, — они выступают в качестве 
средств объяснения мира в целом или его некоторого фрагмента. В 
данном случае — того пласта реальности, который относится к пси-
хике и к человеку вообще, а также к процессам, направленным на 
взаимодействие с ним, на изменения, особенно производимые в ка-
честве исполнения своих профессиональных задач. 

Не претендуя на завершенность, мы укажем на некоторые базо-
вые верования, на которые ориентируются (или они хотя бы декла-
рируются в качестве ориентиров) большинство психологов. Можно 
выделить по меньшей мере следующие классы допущений: 

Ценностные установки1.  (ориентации) — указание на то, каки-
ми критериями необходимо пользоваться в случае принятия ре-
шений, затрагивающих интересы всех людей:
Приверженность общечеловеческим ценностям. x
Человекоцентристская направленность (гуманизм).  x
Мировоззренческие допущения2.  (убеждения, установки) — 
представления о мироустройстве, в частности, в отношении чело-
века как носителя психики и сознания. Например:
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Явные или неявные представления о том, как устроен мир в целом  x
и его части — фрагменты реальности, в которой живет человек.
Явная и (или) имплицитная теория человека, а также психики в  x
целом — общие представления, большинство из которых сложи-
лись в далеком прошлом и мало изменились под влиянием про-
фессионального обучения. 
Видение решения основных вопросов психологии: соотношение  x
биологическое (социальное), тело (психика), аффект (интеллект) 
и др.
Представление о том, что истин может быть множество: сколько  x
людей, столько и правд. 
Модальностные допущения3.  (метамодели долженствований 
разного уровня, оценочных установок (могу, должен, надо бы, 
хорошо бы, допустимо). Например: 
«Человек (психолог) должен помогать другим людям (спасать,  x
выручать)». 
«Психолог должен хранить чужую тайну (соблюдать конфиден- x
циальность)».
«Главный клиент для меня — я сам» (имеешь право помогать  x
решать проблемы другим, если умеешь решать свои проблемы). 
Воздействие и взаимодействие должны быть экологичными (не  x
навредить, не разрушить, без насилия, сохранить уже имеющее-
ся), т. е. человекосообразными — направленными на соответ-
ствие природе человека. 
«Оценивать не следует, в оценках следует быть очень осторожным».  x
Операциональные допущения4.  — такого рода допущения, ко-
торые определяют важные технические моменты, сущностно пе-
редающие качество и продуктивность профессиональной дея-
тельности. Это могут быть: 
Созидать, а не разрушать. x
Поддерживать человеческое в человеке. x
Путник конструктивнее беглеца («стремление к…» вместо «бег- x
ство от…»). 
Не лечить, а способствовать здоровью (не устранять, а достраивать). x
Лучше иметь выбор, чем не иметь его. Обеспечивать возмож- x
ность выбора. 
Гомеопатичность воздействия (лучше меньше, но точнее). x
Не давать советов (готовых рецептов).  x
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Повышать логический (методологический) уровень клиента (за- x
казчика) — например, дать стратегию предпочтительнее, чем по-
буждать к деятельности; побуждать действовать лучше, чем «де-
лать за…».
Технологические допущения5.  — о том, каким образом можно 
решать профессиональные задачи: 
психотехнические приемы позволяют решать проблемы; x
присоединение способствует установлению контакта;  x
ошибочные действия психолога приводят к усугублению проблем  x
клиента.
Стилевые предпочтения6. , в основе которых лежат допущения о 
сравнительной эффективности того или иного подхода, способа 
действия и т. п.:
техники НЛП эффективны в основном при работе с ситуативны- x
ми проблемами; 
гештальт-терапия, вероятно, эффективнее, чем поведенческая те- x
рапия;
телесно-ориентированная терапия помогает наладить отношения с  x
телом и проблемами, имеющими отражение на телесном уровне;
психоанализ (традиции обращения к психоанализу как методу  x
психологического консультирования складывались в западных 
странах и не совсем привычны для российского менталитета).
Профессиональное самосознание, профессиональное миро�

воззрение и профессиональная позиция психолога.
Психологи неоднократно делали попытки в создании моделей-

образцов специалиста в области той или иной профессии. Создание 
модели сопряжено с риском создания ее по образу и подобию своему 
либо в виде некоей совокупности образов-образцов (см. выше), к 
калькированию тех черт и качеств, носителями которых являются 
ученые, преподаватели, практики и пр. Без учета вариативной со-
ставляющей, коей являются индивидуальные и уникальные особен-
ности того, кого обучаем, мы рискуем свести процесс обучения к 
«подтягиванию» личности под некий стандарт (прокрустово ложе). 
Риск искусственного «подтягивания» реален, если, к тому же, не 
учитывать особенности тех, с кем предстоит работать специалисту: с 
какой целью и ради чего он будет работать, какие способности в нем 
могут и должны быть развиты, что должен знать, уметь и как необ-
ходимо работать, на основе каких ценностей, убеждений и верова-
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ний, каковы смыслы его деятельности, каким человеком он должен 
и может быть.

Зачастую в качестве основы или стержня профессии выделяют 
понятие «целостная Я-концепция». Здесь, безусловно, речь идет о  
самосознании человека и, в частности, о становлении профессиональ-
ного самосознания, об условиях и способах его формирования, о дви-
жущих силах его развития, о факторах, влияющих на качество его 
сформированности. Самосознание человека–специалиста–психолога 
есть сложное, многоуровневое и многогранное образование. 
«Я-концепция» предполагает целостность, системность самосозна-
ния, все грани и уровни которого взаимосвязаны и, следовательно, 
взаимозависимы. Изменения в той или иной части системы повлекут 
за собой изменения во всех других ее частях без разрушения (но! с 
сохранением, достраиванием) ее целостности.

Психологический аспект исследования проблемы самосознания 
предполагает раскрытие специфики самосознания как особого про-
цесса человеческой психики, направленного на саморегулирование 
личностью своих действий в сфере поведения и деятельности на 
основе самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе 
(И. И. Чеснокова).

Исследователи профессионального самосознания отмечают, 
что оно строится на базе общего самосознания личности. «…Структура 
профессионального самосознания в общих чертах совпадает со струк-
турой самосознания личности и представляет собой взаимоперекре-
щивающееся и взаимодополняющее соединение трех подструктур: 
когнитивной, аффективной и поведенческой» (Митина Л. М., 1990,  
с. 58). А. К. Маркова фактически выделяет в профессиональном само-
сознании те же составляющие. По ее определению, профессиональное 
самосознание — «это комплекс представлений человека о себе как про-
фессионале, это целостный образ себя как профессионала, это система 
отношений и установок к себе как профессионалу» (Маркова А. К., 
1996, с. 88). Профессиональное мастерство не может быть сведено к 
одному лишь владению профессиональными технологиями. 

Существует несколько подходов к пониманию профессионального 
самосознания. Б. Д. Парыгин (1971) считает, что профессиональное 
самосознание — это осознание человеком своей принадлежности к 
некоторой профессиональной группе. В. Д. Брагина делает основной 
акцент в профессиональном самосознании на познании и самооценке 



187

профессиональных качеств и отношении к ним. П. А. Шавир трактует 
это понятие как избирательную деятельность самосознания личности, 
подчиненную задаче профессионального самоопределения; осознание 
себя как субъекта своей профессиональной деятельности.

Профессиональное самосознание как интегрированная, много-
уровневая личностная категория акмеологии характеризуется диалек-
тической трехмерностью ее составляющих: процессуальной, результа-
тивной и личностной, и является источником творческой зрелости 
специалиста (Москаленко О. В. Акмеология профессиональной карье-
ры личности: учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2007. 352 с.).

Специфика профессионального самосознания заключается, во-
первых, в том, что оно регулирует профессиональное поведение и 
отношения субъекта профессиональной деятельности; во-вторых, 
имеет профессионально-деятельностное содержание «Я-образов»; 
в-третьих, состав и структура «Я-образов» определяются спецификой 
профессиональной деятельности, и, в-четвертых, профессиональная 
самооценка опирается на более формализованные и операционали-
зированные критерии оценки профессионального поведения.

Структура профессионального самосознания. Модель вы-
пускника с неизбежностью предполагает описание составляющих 
его элементов. Положение, разделяемое многими отечественными 
и зарубежными исследователями (Козиев В. Н., 1980; Митина Л. М., 
1995, Ефремов Е. Г., 2000), и заключающееся в том, что профессио-
нальное самосознание — это установка на себя в профессионально-
трудовой сфере, предполагает, что, как любая установка, самосознание 
имеет когнитивную, аффективную и поведенческую подструктуру 
(«Я-понимание», «Я-отношение», «Я-поведение»). Следовательно, 
ключевыми компонентами структуры профессионального самосозна-
ния являются компоненты, которые характеризуют когнитивный, аф-
фективный, поведенческий уровни и процессы профессиональной 
идентификации, как ключевые механизмы интеграции «профессио-
нального Я».

Е. А. Климов и А. К. Маркова описывают структуру профессио-
нального самосознания через перечисление ее элементов. В нее они 
включают такие процессы, как понимание себя, своего профессио-
нального поведения, а также эмоциональное отношение и оценива-
ние себя; осознание человеком норм, правил, моделей своей профес-
сии как эталонов для осознания своих качеств; осознание этих 
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качеств у других людей, сравнение себя с неким абстрактным или 
конкретным коллегой; учет оценки себя как профессионала со сто-
роны коллег; самооценивание человеком своих отдельных сторон 
(Маркова А. К., 1996; Климов Е. А., 1996).

Происходит сравнение себя с профессиональным идеалом. Специ-
фика идеала заключается в том, что в нем соединяется опережающее 
отражение объективно-необходимых тенденций общественного раз-
вития из настоящего в будущее с оценкой необходимости практиче-
ского преобразования настоящего с позиций коренных интересов со-
циальных общественных групп. Профессиональный идеал вбирает в 
себя сущностную оценку той или иной профессии (Н. Н. Захаров).

Обобщая точки зрения многих авторов, Е. Г. Ефремов пришел к 
следующему набору существенных компонентов профессионального 
самосознания:

Когнитивный уровень: 1) обобщенный образ реального себя 
как субъекта профессиональной деятельности; 2) профессиональные 
«образы-Я» (по временному критерию — прошлого, настоящего, бу-
дущего себя как профессионала; по критерию реального, идеального 
и возможного); 3) ситуативные образы себя как субъекта профессио-
нальной деятельности; 4) образ себя как профессионала в глазах 
окружающих (коллеги и клиенты); 5) профессиональные эталоны 
как критерии оценки профессионального поведения и профессио-
нальных результатов; 6) образ профессии и критериальная система 
оценки профессионального поведения. 

Говоря об аффективном уровне, многие авторы указывают на 
профессиональную самооценку как основной элемент. Но, понимая 
самооценку как аффективную составляющую, никто не отрицает и 
когнитивного содержания самооценки. Принимая эту точку зрения, 
мы предполагаем следующий набор существенных компонентов аф-
фективного уровня профессионального самосознания: 1) общая про-
фессиональная самооценка; 2) самооценка своих профессиональных 
способностей индивида; 3) самооценка профессиональной теоретиче-
ской и практической компетентности; 4) самооценка своих личных 
профессионально важных качеств; 5) уровень профессиональной  
самоэффективности (вера в свою профессиональную эффективность 
в будущем); 6) уровень самоуважения и принятия себя как профес-
сионала; 7) уровень профессиональных притязаний.
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На наш взгляд, важность аффективной составляющей заключа-
ется в том, чтобы находиться в постоянном контакте со своими 
чувствами, с одной стороны, и со своими когнициями, с другой. 
Именно чувства, эмоции своевременно подают сигналы о той или 
иной степени удовлетворенности в самостоятельном оценивании 
своих профессиональных достижений на каждом уровне (уровень 
профессиональной самоэффективности — вера в свою профессио-
нальную эффективность в будущем; уровень самоуважения и при-
нятия себя как профессионала; уровень профессиональных притяза-
ний). С одной стороны, чувство неудовлетворенности помогает 
распознать свои ошибки, промахи, незнания, что затем и становится 
основой для дальнейшего профессионального (да и личностного) ро-
ста, а с другой, — контакт с эмоциональными сигналами способ-
ствует определению ситуаций успеха и возможности накопления 
ресурсного состояния, на основе которого становятся возможными 
дальнейшие преобразования в профессиональной (и личной) сфере.

Анализ поведенческого уровня профессионального самосозна-
ния показывает сложность выделения отдельных компонентов. 
Основными функциями здесь являются самоконтроль (постоянное 
осознание смыслов и значений выбора того или иного вербального и 
невербального поведения) и саморегуляция субъекта (от эгоцентра-
ции к доминанте на собеседнике как центральной фигуре в профес-
сиональной деятельности).

Согласно точке зрения группы исследователей (Е. А. Климов, 
А. К. Маркова, Е. Г. Ефремов), эти функции реализуются через профес-
сиональную идентификацию и профессиональное самоопределение, в 
результате которого формируется профессиональная позиция индивида.

Основной же идеей поведенческого уровня, который, безусловно, 
включает в себя предыдущие, должен стать синтез профессиональ-
ных (личностных) смыслов, мотивов, потребностей и ценностей спе-
циалиста, реализуемых им в деятельности, в действиях, поведении, с 
одной стороны, и ценностей окружающей среды, преобразованием 
которой он занимается, с другой стороны.

Становление профессионального самосознания 

Рядом авторов рассматриваются факторы, влияющие на станов-
ление «Я-концепции» профессионала. К таким факторам относят:  
1) детерминацию личностной предрасположенности человека к опре-
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деленного рода деятельности; 2) влияние коллектива, профессиональ-
ной среды. Так, А. К. Маркова (1996), Е. Г. Ефремов (2000), Н. Р. Би-
тянова (1998) отмечают, что реакция профессиональной среды на 
поведение личности позволяет сориентироваться, насколько еще ве-
лик разрыв между «Я-профессиональным реальным» и «Я-профес-
сиональным идеальным»; 3) специальная работа по формированию и 
развитию профессионального самосознания.

А. К. Марковой, Е. А. Климовым отмечается, что профессиональ-
ное сознание и самосознание требуют специальной работы по их 
развитию, формированию. Тем не менее, зачастую профессиональ-
ное самосознание складывается стихийно. Профессиональное ста-
новление личности, понимаемое как процесс самоактуализации, 
является частью жизненного пути, в ходе которого происходит 
трансформация особенностей личности (В. Е. Орел). Профес-
сионально-личностное становление специалиста является централь-
ным условием развития его деятельности. Развитие же профессио-
нального самосознания — одно из средств профессионально-лич- 
ностного становления (М. И. Кряхтунов). Высокий уровень развития 
самосознания (а именно, когнитивная сложность самосознания и 
атрикулированный тип структуры «образа Я» как центральные со-
ставляющие когнитивного компонента самосознания) может тракто-
ваться как психологическое условие эффективности педагогической 
деятельности и общения, само же самосознание — выступать как 
центральный элемент педагогического мастерства (Г. В. Пучкова).

Уровни профессионального самосознания

Важным моментом модели профессионала является представле-
ние об уровневой ее организации. В классификации смысловой сфе-
ры личности (Б. С. Братусь, И. В. Вачков) проекция содержательных 
компонентов личностно-смысловой сферы на уровневую структуру 
самосознания личности выглядит следующим образом:

Уровни профессионального  
самосознания (И. В. Вачков)

Уровни смысловой сферы 
(Б. С. Братусь)

1. Очень низкий 0. Уровень ситуационных смыслов
2. Низкий 1. Уровень эгоцентрических смыслов
3. Средний 2. Уровень группоцентрических смыслов
4. Высокий 3. Уровень просоциальных смыслов
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Первый уровень самосознания еще нельзя назвать личностным, 
настолько он привязан к ситуации, выполняя только служебную 
роль. На этом уровне профессиональное самосознание находится в 
зачаточном состоянии. Работает только регулятивная функция про-
фессионального самосознания. Эмоциональные и когнитивные про-
цессы отсутствуют. Опора на буквально понимаемые прагматические 
смыслы.

Второй уровень характеризуется самостоятельностью, но творче-
ское начало извращено, поскольку направлено исключительно на 
благо себе. При эгоцентризме человек воспринимается как вещь.

Третий уровень составляет сильное отождествление себя с груп-
пой: есть «свои» люди, которые воспринимаются как самоценности, и 
«чужие» — как вещи. В большинстве случаев это референтная груп-
па. Как следствие — потеря творческого начала, зависимость от цен-
ностей группы.

Четвертый уровень характеризует внутренняя устремленность че-
ловека на создание таких результатов (продуктов труда, деятельности, 
общения, познания), которые принесут благо ему, другим людям, об-
ществу, человечеству в целом. Общечеловеческая, нравственная сту-
пень — основание для достижения высшей степени самосознания, 
которая порождена свободой от эгоцентризма и групповых корпора-
тивных интересов, а вследствие этого — стремлением к творчеству, 
самовыражению и самоактуализации. Это уровень гармоничного раз-
вития всех структур профессионального самосознания.

Благодаря глубокому осознанию просоциальных, общечеловече-
ских смыслов своей деятельности специалист этого уровня развития 
строит систему отношений с другими людьми, основанную на при-
нятии их как самоценностей (и подобное же отношение у него к 
себе), проявляет себя как творческая личность (и осознает себя тако-
вой), организует систему деятельности, направленную на развитие 
уникальной сущности каждого (и в своем труде развивает себя как 
личность и профессионала) (И. В. Вачков).

С. Г. Косарецкий представляет развитие профессионального со-
знания как движение по трем уровням, характеризующимся особой 
самоорганизацией ценностей и средств, а также типом предметного 
содержания ситуации профессионального действия. Динамика раз-
вития профессионального сознания состоит в последовательной сме-
не интенции сознания (объекта деятельности) (1 уровень — объект-
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ный), на средства и способы деятельности (2 уровень — задачный) 
и затем — ценности и смыслы деятельности (3 уровень — проблем-
ный). Механизмами перехода на более высокие уровни являются 
рефлексия как способность к самоопределению и целеполагание как 
способ связывания ценностей и средств в профессиональной дея-
тельности. Развитое профессиональное сознание характеризуется 
смысловой согласованностью слоя ценностей развития и образова-
ния личности и слоя средств деятельности.

А. О. Шарапов предлагает анализ профессионального сознания 
по таким компонентам, как эмоционально-оценочный, когнитивный 
и поведенческий (регуляторный). Психологической предпосылкой 
построения и развития «профессионального Я» является идентифи-
кация с профессией, проявляющаяся на трех уровнях (эмоциональ-
ном, когнитивном и поведенческом) и в двух планах: «Я-профессионал» 
и «Я-личность». Согласно данному исследованию, психологическими 
условиями достижения профессионального самосознания в процессе 
обучения в вузе выступают: на когнитивном уровне — высокий уро-
вень дифференциации и интеграции модальностей «Я-профессионал» 
и «Я-личность» по позициям «Я-действенное», «Я-отраженное»; на 
эмоциональном — положительное отношение и принятие к модаль-
ностям «Я-профессионал» и «Я-личность»; на поведенческом — вы-
сокий уровень управляемости модальностями «Я-профессионал» и 
«Я-личность».

С теорией профессиональной компетентности тесным образом свя-
зан анализ структуры профессионализма, произведенный Е. А. Климо-
вым, где профессионализм понимается не просто как некий высший 
уровень знаний, умений и результатов человека в данной области 
деятельности, а как определенная системная организация сознания, 
психики человека, включающая ряд компонентов:

свойства1)  человека как целого (личности, субъекта деятельно-
сти) — образ мира, мотивы, отношение к миру и себе;
праксис2)  профессионала — исполнительский аспект труда, прак-
тика;
гнозис3)  профессионала — особенности познавательных процессов 
(работа с информацией, гностические ЗУН, мышление, память, во-
ображение, принятие решений);
информированность4) , знания, опыт, культура профессионала: 
науки, в которых важно ориентироваться для деятельности, про-



193

фессиональные (специфические) знания о предмете, целях, сред-
ствах и условиях развития себя в профессии;
психодинамика5)  человека: интенсивность переживаний, быстро-
та их смены, индивидуальная переносимость психологических 
трудностей, нагрузок в данной профессиональной области;
осмысление6)  индивидуально-психологических различий (своих) 
в связи с требованиями профессии (вопросов своей возрастно-
половой принадлежности, роли физических качеств, наружности, 
здоровья, противопоказаний к труду в данной области).
Как видим, в аспекте описания и понимания профессиональное 

самосознание хорошо представлено в литературе, тем удивительнее 
то, что в аспекте формирования таких разработок досадно мало.  
И тем настоятельнее требуется создать ясный и хорошо технологи-
зируемый образ профессионального психолога. 

Самосознание психолога (образ профессионала)

Этот уровень «ответственен» за сборку всей модели, его функ-
ция состоит в поддержании целостности представлений психолога 
о себе как профессионале и включении себя (как человека, как 
личности и индивидуальности) в профессиональную деятельность. 
Содержание этого уровня, с одной стороны, очень сильно зависит 
от социальных ожиданий к профессии, а с другой, в значительной 
степени определяет образ профессии психолога в глазах заказчика, 
потребителя и клиента. На вопрос «Ты кто?», если он касается про-
фессии, ответа в виде простой номинализации «я — психолог» не-
достаточно, поскольку в нашем обществе эта профессия еще не 
получила своего исчерпывающего описания. Пока что психологам 
приходится иметь дело со стремлением пользователей (клиентов, 
заказчиков и т. п.) отождествлять нас с уже известными профес-
сиями: врачами, педагогами, священниками и т. п. Но мы не можем 
согласиться с таким отождествлением. Это следует осознать в пер-
вую очередь самим психологам, а затем отчетливо показать и по-
тенциальным пользователям. 

Вместе с тем нельзя бесконечно презентовать себя через негатив-
ное «психолог — не…», требуется ясно и точно сформулировать по-
ложительное «психолог — это…». В качестве предварительного от-
вета (с надеждой на дальнейшую дискуссию) мы предлагаем сле-
дующий ответ.
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Важное обобщенное представление о психологе, которое обнару-
живается в литературе, гласит, что психолог — это специалист по 
субъективным мирам (А. Г. Асмолов), вне зависимости от того, о 
каком субъекте идет речь: большой или малой группе людей, орга-
низации, отдельном человеке, субличности или животном. Такое 
определение позволяет в значительной степени ослабить отождест-
вление как с врачами (специалистами по болезням), так и с педаго-
гами (имеющими дело преимущественно с внешним планом деятель-
ности учащегося). У него также то достоинство, что красиво 
показывает культурную значимость психолога.

Вместе с тем, в терминах нашей модели такое определение в зна-
чительной степени отсылает к феноменологическому уровню — ука-
зывает на реальность, с которой имеет дело психолог-профессионал. 
Следуя предложенной логике, адресуясь к уровню решаемых психо-
логом задач (второй уровень нашей модели), можно было бы опреде-
лить психолога как специалиста, который: 

Изучает общие закономерности в целом или особенности того 1. 
или иного конкретного субъективного мира: характер его органи-
зации, содержание составляющих элементов, наличие ресурсов, 
их качество или дефицит и т. п. 
Выявляет особенности развития этого мира: генезис, тенденции, 2. 
направленность, намечаемые перспективы (целеполагание) и т. п. 
Помогает в преобразовании субъективного мира, в ряде случаев 3. 
организует такое воздействие: оптимизация под задачи или при-
оритеты (в соответствии с п. 2), восстановление нарушенной це-
лостности, помощь в придании необходимых характеристик и т. п. 
Оптимизирует деятельность сложных субъективных миров (кол-4. 
лективные субъекты), организует взаимодействие между входя-
щими в них субъектами.
Если подниматься дальше по уровням предложенной модели 

(стратегий и базовых допущений), образ психолога становится из-
быточно развернутым, превращаясь в описание его характеристик, 
особенностей. Очевидно, что требуется найти признак, который по-
зволил бы объединить их вместе, дать обобщенный смысл, задать 
важнейшую направленность нашей профессии. Ответ находится там, 
где мы стремимся понять, в чем психолог (как специалист по субъ-
ективным мирам) отличается от других профессионалов. 
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В качестве исходной опоры возьмем сравнительно простую мо-
дель человека, восходящую к воззрениям древних и получающую 
дальнейшее обоснование в наши дни. Давно сложилось представле-
ние о человеке как триединстве духа, души и тела. В отечественной 
психологии используется триада «организм, социальный индивид и 
личность» (Столин В. В., 1983). Если пренебречь терминологически-
ми тонкостями, то очевидным становится совпадение двух компо-
нентов (душа = личность и тело = организм). Дополняя каждую мо-
дель недостающим компонентом из другой, получаем четырехчленную 
модель: 1) дух (универсум), 2) душа (личность, индивидуальность),  
3) социальный индивид (ролевой функционер), 4) тело (организм, 
биологический индивид). В современной жизни для каждого компо-
нента обсуждаемой модели обнаруживается ключевая профессия, 
которая соотносится с соответствующей сферой практической жизне-
деятельности человека. Это (в том же порядке) — священники, пси-
хологи, юристы и врачи. Данные профессии выделены и названы 
ключевыми в том смысле, что их представители призваны поддержи-
вать человека в те моменты, когда ему требуется помощь в решении 
проблем, в поиске средств достижения поставленных целей, а самое 
главное — в сохранении своей целостности и идентичности (теле-
сной, социальной, душевной или духовной). В крайнем проявлении 
инициатор взаимодействия (прихожанин, клиент или пациент) при-
ходит к профессионалу с призывом о спасении (жизни, денег, са-
мооценки, души…). 

Священники1.  (в широком понимании — всякий духовный на-
ставник, учитель жизни). Предметом профессиональной компе-
тенции священника является помощь человеку в его духовных 
исканиях, поддержка его в стремлении опереться на запредель-
ные основания своей жизни. К сожалению, часто священники 
являются адептами уже предзаданной системы таких опор, пред-
лагая, а часто и навязывая их как внешние по отношению к 
данному человеку. 
Психологи2. . Предметом профессиональной компетенции является 
оказание поддержки человеку в его самостановлении, в личност-
ном развитии, оптимизации своего субъективного мира (души).  
В ряде случаев психологи еще идут на поводу у уставшего клиен-
та или дезориентированного заказчика и соглашаются на борьбу с 
проблемой вместо движения к поставленной цели; еще чаще встре-
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чается стремление (неотрефлексированное) подогнать клиента или 
заказчика под «научно установленные» нормативы.
Юристы3. . Предметом их профессиональной компетенции явля-
ется улаживание социальных проблем конкретного человека или 
коллективного субъекта, повышение его правовой компетентно-
сти при решении задач, связанных с социальными (безличными 
по своей сути) отношениями. Несмотря на то, что многие юристы 
также втянуты в борьбу против, похоже, представители данной 
профессии все же приняли установку на достижение конструк-
тивно поставленной цели в большей степени, чем на бегство от 
проблемы (ложно называемое ее решением). 
Врачи4. . Предметом профессиональной компетенции является за-
бота о здоровье человека. Правда, в пугающе подавляющем боль-
шинстве случаев пока что речь идет о борьбе против болезней в 
большей степени, чем о борьбе за здоровье. Пожалуй, врачи в 
наибольшей степени отстают в логике общечеловеческой смены 
ориентиров профессиональной работы. 
Есть еще одна профессия, с которой часто отождествляют психо-

лога. Это — педагог. В принципе, его также можно было бы впи-
сать в данную систему. Для этого необходимо разделить функции 
педагога (в соответствии с уже существующей традицией) на 
педагога-преподавателя и педагога-воспитателя. Данное различение 
позволяет вписать их в разные уровни: для педагога-преподавателя 
это будет уровень социального индивида, а педагог-воспитатель ока-
жется на одном с психологом уровне — личностном. Вероятно, пе-
дагога (точнее, педагога-воспитателя) и психолога часто не различа-
ют потому, что в обыденном сознании оба они относятся к категории 
«что-то связанное с влиянием на личность». То, что влияние это у 
педагога и психолога различается порой до противоположного, еще 
предстоит объяснить и показать клиентам и заказчикам. Вместе с 
тем профессия педагога плохо вписывается в круг ключевых потому, 
что к педагогу не идут за спасением. А если и приходят, то уже не 
как к педагогу, а как к учителю жизни, т. е. духовному наставнику. 
Педагог в своей сущности является носителем и проводником нор-
мативных представлений, решая задачу нормирования — производ-
ства члена общества, соответствующего ожидаемым требованиям. К 
священнику же идут не столько за нормированием, сколько за про-
щением грехов. 
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Таким образом, теперь мы готовы предложить искомое определе-
ние профессии психолога (с оговоркой на его предварительный и 
дискуссионный характер). 

Психолог — это специалист, поддерживающий самореали-
зацию, личностный рост и социальное становление субъекта 
(индивидуального или коллективного), способствует его раз-
витию, оптимизации характеристик его (субъекта) внутрен-
него мира.

Достоинства предложенного определения:
дается положительное определение в терминах получаемых ре- x
зультатов или эффектов (а не отрицание ложного отождествле-
ния);
удается избежать признаков, ведущих к смешению с врачами  x
или целителями, таких, как «восстановление нарушений», «ис-
целение» и т. п.; 
удается избежать признаков, провоцирующих на смешение с  x
представителями помогающих и профессий (социальный работ-
ник, юрист, бизнес-консультант и т. п.), таких, например, как 
«помощь в решении проблем», «решатель проблем» и т. п.; 
содержит указание на обязательную необходимость активности  x
заказчика или клиента, без которой нечего будет поддерживать. 
Предлагаемое определение может быть детализировано, с тем что-

бы получить определение внутрипрофессиональных специализаций. 
Например, для клинического психолога это будет оказание под-
держки человеку в самореализации, личностном росте и социальном 
становлении, способствующем его развитию в отношениях с самим 
собой и (или) близкими другими. Для организационного психолога 
это будет оказание поддержки человеку, группе или организации в их 
самореализации, (личностном) росте и социальном становлении, спо-
собствующем его (их) развитию в ролевых отношениях с социально 
определенными другими людьми, группами и (или) организациями. 
Подобные уточнения можно сделать и для других специализаций.

В силу предложенных в определении особенностей специалист в 
области психологии в состоянии (способен) оказывать эффективную 
поддержку лишь в том случае, если сам он имеет опыт самореали-
зации, личностного роста и успешного социального становления.  
В этом случае он будет обладать достаточной степенью социальной 
и жизненной компетентности. Подчеркнем, что именно этого часто  
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и ожидают от психолога обыватели, заказчики и клиенты, интуитив-
но определяя, что доверить нечто важное (заметим, не столько кон-
фиденциальную информацию (как в случае с юристом), сколько тай-
ну самореализации, самостановления) можно лишь тому, кто 
действительно способен дать необходимую поддержку, кто реально 
может поддержать. «Действительно» это или нет, определяется по 
тому, насколько сам психолог имеет (достиг) того, что ценится за-
казчиками и клиентами.

Поэтому к числу факторов эффективности в деятельности психо-
лога относятся не только профессиональные знания и специальные 
навыки, не только применяемые методы и способы мышления (пусть 
сами по себе и высоко действенные), не только ценностные и миро-
воззренческие установки, а персональная позиция психолога. 
Такая позиция не формируется извне со стороны воспитателя, на-
ставника или тренера — она лишь может быть принята самим пси-
хологом (как выработанная самостоятельно, так и заимствованная). 
Главным инструментом ее создания, каким бы видом деятельности 
психолог ни занимался, является он сам, его личность, его индиви-
дуальность. 

Важнейшим элементом персональной позиции выступает образ 
себя как профессионала. Это — понимание своего места в систе-
ме общественной практики, самооценка, границы возможностей и 
компетенции. В этом плане сформированное самосознание является 
средством преобразования и формирования профессиональной ком-
петентности. Созданием такого образа мы и занимаемся, когда кон-
струируем модель профессионала. В этом направлении остается 
описать возможные ответы на вопрос о высшем предназначении пси-
холога как профессионала.

Миссия психолога-профессионала

Функция данного уровня — обеспечить профессиональную дея-
тельность необходимым мотивационно-смысловым потенциалом: 
придать профессии психолога продуктивный социальный и высокий 
общечеловеческий смысл. Для этого профессионалу требуется выйти 
за пределы своей профессии, обнаружить обоснование исторической 
необходимости нашей профессии (буквально — миссии, предназна-
чения) в современных общественно-историчес ких условиях, приме-
нительно к конкретному социо-культурному контексту. Предлагае-
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мые нами ответы носят дискуссионный характер, тем более если 
учесть, что проблема предназначения психологов для нашей страны 
еще не имеет традиции своего обсуждения. 

Мы снова воспользуемся логикой сопоставления профессий, 
предложенной при обсуждении образа психолога. В перечне, соот-
носимых с компонентами образа человека, оказались профессии, с 
которыми довольно часто сравнивают психолога. Исключение, на 
первый взгляд, составляет лишь юрист, однако исключение это ка-
жущееся. Во-первых, действительно, как указывал А. Г. Лидерс, к 
психологу часто обращаются с той же установкой, что и к юристу 
(адвокату): «сделай за меня». Во-вторых, педагог, с которым часто 
путают психолога, действительно берет на себя обязательство сфор-
мировать будущего члена общества, т. е. занимает позицию наемно-
го исполнителя. Поэтому миссию психолога можно обнаружить, ис-
следуя различие между указанными профессиями, особенно в их 
отношении к человеку. Проведем сравнение данных профессий по 
четырем переменным. 

Переменная «борьба ЗА — борьба ПРОТИВ» задает логику кон-— борьба ПРОТИВ» задает логику кон- борьба ПРОТИВ» задает логику кон-1. 
структивности (де структивности). «Бороться за…» — это реализа-
ция конструктивной установки на достижение конкретного ре-
зультата, тогда как «борьба против…» в большинстве случаев 
ведет лишь к разрушению. Разумеется, созидание без разрушения 
немыслимо, но разрушение в таком сочетании с необходимостью 
становится вспомогательным средством, а не целью. Деструктив-
ной установкой «борьба против…» становится тогда, когда утрачи-
вается конечный смысл, ради которого производится разрушение. 
Например, для узко медицинского подхода характерна борьба 
против болезни и, к сожалению, почти никогда — за здоровье. 
Даже само здоровье часто определяется как отсутствие болезни. 
По этому измерению врач и психолог оказываются на диаме-
трально противоположных позициях. Отождествление психолога 
с врачом ведет, с одной стороны, к нежелательным запросам к 
психологу как «душевному хирургу» (устранить симптом), а с 
другой, и порождает неоправданные страхи у потенциальных 
клиентов и заказчиков (боязнь оказаться «под наркозом» (гипно-
зом), нежелание бесконтрольного вмешательства в свой внутрен-
ний мир, опасение потерять в результате «хирургического вме-
шательства» что-то важное в себе). 



200

Переменная «беглец2.  — путник» (бежать ОТ — идти К) задает 
параметр продуктивность (затратность). По нему священники и 
психологи оказываются в большей степени ориентированы на до-
стижение результатов, чем на избегание неприятностей, тогда как 
врачи почти исключительно работают в режиме реагирования на 
неприятности (в данном случае, болезни). Юристы занимают здесь 
промежуточное положение, поскольку множество решаемых ими 
задач преследуют обе цели: как избежать, например, юридической 
ответственности, нежелательных расходов, снижения престижа и 
т. п., так и достигнуть, например, победы над оппонентом, получе-
ния дополнительных материальных выгод и т. д.
Переменная «нормирование — развитие» («нормирование — под-— развитие» («нормирование — под- развитие» («нормирование — под-3. 
держка») определяет степень субъектности, предусматриваемую 
профессионалом в отношении человека — клиента, пациента, за-
казчика, ученика, прихожанина и т. п. Пожалуй, психологи в наи-
большей степени среди обсуждаемых профессий ориентированы 
на то, чтобы поддерживать развитие клиентов и заказчиков. 
Переменная «зависимость — свобода» определяет степень зави-— свобода» определяет степень зави- свобода» определяет степень зави-4. 
симости или свободы клиента, пациента, заказчика, ученика, 
прихожанина и т. п. от профессионала. Характерное для медици-
ны «не занимайтесь самолечением» определяет полную зависи-
мость пациента от врача, равно как претензия священников на 
избранность в отправлении ритуалов, в особенности наиболее 
сакральных, также ставит прихожанина в полную зависимость. 
И наоборот, для работы психолога чрезвычайно важно опираться 
на ответственность клиента, укреплять в нем способность неза-
висимо от консультанта решать свои жизненные проблемы. 
Обобщить обсуждение можно в виде табличного сопоставления:
 

Номера и полюса переменных Священники Психологи Юристы Врачи
1. Борьба за + +
1. Борьба против + + +
2. Стремление к… («путник») + + +
2. Бегство от… («беглец») + +
3. Поддерживают развитие (поиск) +
3. Подгоняют под норму + + +
4. Свобода (и ответственность) + +
4. Зависимость + +
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Как видим, психолог занимает наиболее прогрессивную (эколо-
гичную, конструктивную, человечную) позицию по отношению к 
своему клиенту или заказчику по сравнению со своими коллегами 
по ключевым профессиям. Вероятно, здесь вскрывается тенденция, 
проводником которой и является психолог как профессионал. Эта 
тенденция заключается в том, чтобы принять активное участие в 
смене ведущих ориентиров развития человечества. 

В доисторические времена все четыре функции (протопрофессии) 
совмещались в одном лице — шамане. Психолог, очевидно, позже 
всех в данной четверке выделился в качестве самостоятельного про-
фессионала. Вероятно, поэтому он оказывается носителем (вырази-
телем) самых прогрессивных установок. 

Следовательно, на психологах лежит миссия вносить важные 
долгосрочные изменения в обыденные представления о том, какими 
принципами необходимо руководствоваться, имея дело с человеком 
как личностью, какими принципами должен руководствоваться про-
фессионал, если его квалификация связана с сущностными функ-
циями человека. Культурное предназначение психолога — это борь-
ба за оптимизацию субъективных миров по возможности всех 
субъектов (отдельных людей, малых и больших социальных групп…). 
Психолог ратует также за повышение человекосообразности в отно-
шениях между субъектами разного рода. 

Каким же должно быть сочетание свойств личности, которое в 
наибольшей степени обеспечивало бы успех профессиональной дея-
тельности психолога?

Хотя исследований в этой области достаточно много, однако од-
нозначного ответа о свойствах личности, способствующих эффектив-
ной работе психолога, к сожалению, нет. Очень часто при описании 
преуспевающего психолога как профессионалы, так и клиенты упо-
требляют бытовые понятия: «открытый», «теплый», «внимательный», 
«искренний», «гибкий», «терпимый». Предпринимались попытки вы-
делить свойства личности, необходимые психологу для работы по 
профотбору. Национальная ассоциация профессиональной ориента-
ции США выделяет следующие свойства личности (цит. по: George 
Cristiani, 1990): проявление глубокого интереса к людям и терпение 
в общении с ними. (М. Бубер (1961) охарактеризовал этот фактор 
как интерес к людям в силу их бытия, а не потому, что некоторые из 
них шизофреники или психопаты); чувствительность к установкам и 
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поведению других людей; эмоциональная стабильность и объектив-
ность; способность вызывать доверие других людей; уважение прав 
других людей.

В 1964 г. Комитет по надзору и подготовке консультантов США 
установил следующие шесть качеств личности, необходимых кон-
сультанту (цит. по: George Cristiani, 1990): доверие к людям; уваже-
ние ценностей другой личности; проницательность; отсутствие пред-
убеждений; самопонимание; сознание профессионального долга.

Л. Уолберг (1954) акцентирует такие особенности: чуткость, объ-
ективность (неотождествление себя с клиентами), гибкость, эмпатию 
и отсутствие собственных серьезных проблем. К особо ВРЕДНыМ 
для консультанта чертам он относит авторитарность, пассивность и 
зависимость, замкнутость, склонность использовать клиентов для 
удовлетворения своих потребностей, неумение быть терпимым к раз-
личным побуждениям клиентов, невротическую установку в отно-
шении денег.

A. Гомбс с соавторами в своем исследовании установил, что пре-
успевающий консультант обычно воспринимает других как способных 
решать собственные проблемы и принимать на себя ответственность, 
как предпочитающих отождествляться с людьми, а не с предметами.

Г. Штрупп с соавторами (1969; цит. по: Schneider, 1992), исследо-
вавший черты «хорошего консультанта» с позиции клиентов, указы-
вает на внимательность, умение выслушать, теплоту, сердечность, 
умудренность в дружеских советах. 

По мнению A. Шторр (1980), идеальным психотерапевтом или 
консультантом в состоянии быть симпатичный человек, откровенный 
и открытый чувствам других; способный отождествляться с самыми 
разными людьми; теплый, но не сентиментальный, не стремящийся 
к самоутверждению, однако имеющий свое мнение и способный его 
защитить; умеющий служить на благо своим клиентам.

Если продолжить обзор многочисленных источников литературы 
о свойствах личности, которые необходимы консультанту, чтобы 
оказывать помощь, представлять собой катализатор самопознания, 
изменения и совершенствования другого человека, мы приблизимся 
к модели личности эффективного консультанта. Подобный пе-
речень личностных особенностей мог бы послужить основой про-
граммы по подготовке консультантов. Речь идет, конечно, о «под-
вижной» модели, поскольку каждый консультант имеет возможность 
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ее дополнить. Рассмотрим факторы, способные составить остов такой 
модели.

Аутентичность. Дж. Бьюдженталь (1965) называет аутентич-
ность стержневым качеством психотерапевта и важнейшей экзистен-
циальной ценностью. Он выделяет три основных признака аутентич-
ного существования:

полное осознание настоящего момента; x
выбор способа жизни в данный момент; x
принятие ответственности за свой выбор. x
Аутентичность в какой-то степени обобщает многие свойства 

личности. Прежде всего это выражение искренности по отношению 
к клиенту. Аутентичный человек жаждет быть и является самим со-
бой как в своих непосредственных реакциях, так и в целостном по-
ведении. Он позволяет себе не знать все ответы на жизненные во-
просы, если их действительно не знает. Он не ведет себя как 
влюбленный человек, если в данный момент чувствует враждеб-
ность. Трудности большинства людей в том и заключаются, что они 
много энергии расходуют на проигрывание ролей, на создание внеш-
него фасада, вместо того чтобы использовать ее на решение реаль-
ных проблем. Если консультант большую часть времени будет пря-
таться за профессиональной ролью, клиент тоже спрячется от него. 
Если консультант выполняет роль только технического эксперта, от-
межевываясь от своих личных реакций, ценностей, чувств, консуль-
тирование будет стерильным, а его эффективность — сомнительной. 
Соприкоснуться с жизнью клиента мы можем, только оставаясь жи-
выми людьми. Аутентичный консультант — наиболее подходящая 
модель для клиентов, служащая примером гибкого поведения.

Открытость собственному опыту. Здесь открытость понима-
ется не в смысле откровенности перед другими людьми, а как ис-
кренность в восприятии собственных чувств. Социальный опыт учит 
нас отрицать, отбрасывать свои чувства, особенно отрицательные. 
Ребенку говорят: «Замолчи, большие дети (или мальчики) не пла-
чут!» Взрослым окружающие говорят то же: «Не плачь!» или «Не 
нервничай!» Давление окружающих заставляет вытеснять печаль, 
раздражительность, злость.

Эффективный консультант не должен отгонять любые чувства, в 
т. ч. и отрицательные. Только в таком случае можно успешно кон-
тролировать свое поведение, поскольку вытесненные чувства стано-
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вятся иррациональными, источником неконтролируемого поведения. 
Когда мы осознаем свои эмоциональные реакции, то можем сами 
выбирать тот или иной способ поведения в ситуации, а не позволять 
неосознанным чувствам нарушать регуляцию нашего поведения. 
Консультант способен содействовать позитивным изменениям кли-
ента, только когда проявляет терпимость ко всему разнообразию чу-
жих и своих эмоциональных реакций.

Развитие самопознания. Ограниченное самопознание означает 
ограничение свободы, а глубокое самопознание увеличивает воз-
можность выбора в жизни. Чем больше консультант знает о себе, 
тем лучше поймет своих клиентов, и наоборот — чем больше он по-
знает своих клиентов, тем глубже понимает себя. Как говорит Э. Кен-
неди (1977), неумение услышать, что творится внутри нас, увеличи-
вает подверженность стрессу и ограничивает нашу эффективность, 
кроме того, возрастает вероятность пасть жертвой удовлетворения в 
процессе консультирования своих неосознанных потребностей. Очень 
важно реалистично относиться к себе. Ответ на вопрос, как можно 
помочь другому человеку, кроется в самооценке консультанта, адек-
ватности его отношения к собственным способностям и вообще к 
жизни.

Сила личности и идентичность. Консультант должен знать, 
кто он таков, кем может стать, чего хочет от жизни, что для него 
важно по существу. Он обращается к жизни с вопросами, отвечает 
на вопросы, поставленные ему жизнью, и постоянно подвергает про-
верке свои ценности. Как в профессиональной работе, так и в личной 
жизни консультанту не следует быть простым отражением надежд 
других людей, он должен действовать, руководствуясь собственной 
внутренней позицией. Это позволит ему чувствовать себя сильным в 
межличностных отношениях. 

Толерантность к неопределенности. Многие люди неуютно 
чувствуют себя в ситуациях, в которых недостает структуры, ясно-
сти, определенности. Но поскольку одной из предпосылок становле-
ния личности является «прощание» человека с привычным, извест-
ным из собственного опыта и вступление на «незнакомую территорию», 
консультанту совершенно необходима уверенность в себе в ситуаци-
ях неопределенности. По существу именно такие ситуации и состав-
ляют «ткань» консультирования. Ведь мы никогда не знаем, с каким 
клиентом и проблемой столкнемся, какие придется принимать реше-
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ния. Уверенность в своей интуиции и адекватности чувств, убежден-
ность в правильности принимаемых решений и способность риско-
вать — все эти качества помогают переносить напряжение, 
создаваемое неопределенностью при частом взаимодействии с кли-
ентами.

Принятие личной ответственности. Поскольку многие си-
туации в консультировании возникают под контролем консультанта, 
он должен нести ответственность за свои действия в этих ситуациях. 
Понимание своей ответственности позволяет свободно и сознательно 
осуществлять выбор в любой момент консультирования — согла-
шаться с доводами клиента или вступать в продуктивное противо-
стояние. Личная ответственность помогает более конструктивно вос-
принимать критику. В таких случаях критика не вызывает 
механизмов психологической защиты, а служит полезной обратной 
связью, улучшающей эффективность деятельности и даже организа-
цию жизни.

Глубина отношений с другими людьми. Консультант обязан 
принимать во внимание чувства, взгляды, своеобразные черты лич-
ности, но делать это без осуждения и наклеивания ярлыков. Такой 
характер отношений с клиентами весьма важен, тем не менее следу-
ет принять во внимание страхи, которые переживает большинство 
людей, пытаясь завязать близкие, теплые отношения с другими. Не-
которым кажется, что выражение положительных чувств обязывает, 
ограничивает свободу, делает уязвимым.

Кого-то страшит неприятие партнером положительных чувств, 
отклонение их, поэтому более безопасной представляется отсрочка 
углубления межличностных отношений. Эффективному консультан-
ту чужды такие страхи, он способен свободно выражать свои чув-
ства перед другими людьми, в т. ч. и перед клиентами.

Постановка реалистичных целей. Обычно успех побуждает 
ставить перед собой большие цели, а неудача, наоборот, — опустить 
ниже планку притязаний. Иногда этот механизм самозащиты нару-
шается, и тогда слишком большая цель будет заранее обречена на 
неудачу или стремление к незначительной цели не доставит никако-
го удовлетворения. Итак, эффективный консультант должен пони-
мать ограниченность своих возможностей. Прежде всего, важно не 
забывать, что любой консультант независимо от профессиональной 
подготовки не всемогущ. В действительности ни один консультант 
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не способен построить правильные взаимоотношения с каждым кли-
ентом и помочь всем клиентам разрешить их проблемы. Такой наив-
ный оптимизм может стать причиной «холодного душа» в повседнев-
ном консультировании и постоянно вызывать чувство вины. 
Консультант должен отказаться от нереального стремления стать 
совершенным. В консультировании мы всегда можем выполнять 
свою работу «хорошо», но не идеально. Тот, кто не в состоянии при-
знать ограниченность своих возможностей, живет иллюзиями, что 
способен полностью познать и понять другого человека. Такой кон-
сультант постоянно винит себя за ошибки вместо извлечения полез-
ных уроков, и в результате его деятельность неэффективна. Если мы 
допускаем собственную ограниченность, то избегаем ненужного на-
пряжения и чувства вины. Тогда отношения с клиентами становятся 
более глубокими и реалистичными. Правильная оценка собственных 
возможностей позволяет ставить перед собой достижимые цели. Об 
эмпатии, которая является одной из важнейших черт личности эффек-
тивного консультанта, более подробно поговорим при обсуждении во-
проса о взаимоотношениях в процессе консультирования. Обобщая 
обсужденные выше требования, предъявляемые к личности консуль-
танта, можно утверждать, что эффективный консультант — это 
прежде всего зрелый человек.

Чем разнообразнее у консультанта стиль личной и профессио-
нальной жизни, тем эффективнее будет его деятельность. Иногда вы-
ражать чувства и попросту слушать, что говорит клиент, — это самое 
лучшее, но опасно ограничиваться только такой тактикой консульти-
рования, порой необходимо вступать с клиентом в конфронтацию.

Иногда следует интерпретировать его поведение, а подчас и по-
буждать клиента толковать смысл своего поведения. Порой в кон-
сультировании требуется директивность и структурированность, а 
иногда можно позволить себе увлечься беседой без определенной 
структуры. В консультировании, как и в жизни, следует руководство-
ваться не формулами, а своей интуицией и потребностями ситуации. 
Такова одна из важнейших установок зрелого консультанта.

К. Шнайдер (1992) выделяет два важных постулата квалифици-
рованного психологического консультирования и психотерапии: 

Личная зрелость консультанта � . Подразумевается, что кон-
сультант успешно решает свои жизненные проблемы, открове-
нен, терпим и искренен по отношению к себе. 
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Социальная зрелость консультанта � . Подразумевается, что 
консультант способен помочь другим людям эффективно решать 
их проблемы, откровенен, терпим и искренен по отношению к 
клиентам.
Зрелость консультанта — это процесс, а не состояние. Подразу-

мевается, что невозможно быть зрелым всегда и везде.
Нарисованная нами модель эффективного консультанта с перво-

го взгляда может показаться слишком величественной и далекой от 
действительности. При этом напрашивается утверждение, что черты 
эффективного консультанта совпадают с чертами преуспевающего 
человека. К такой модели и должен стремиться консультант, если 
желает быть не техничным ремесленником, а художником психоло-
гического консультирования. Наконец, свойства личности эффектив-
ного консультанта могут быть и целью психологического консульти-
рования — появление этих свойств у клиента в этом случае 
становится показателем эффективности консультирования.

Система ценностей консультанта

Каждый человек имеет собственную систему ценностей, которая 
определяет его решения и то, как он воспринимает окружающий мир 
и других людей. Речь идет о важнейших жизненных критериях. Си-
стема ценностей консультанта определяет исходные предпосылки 
консультирования. Любая проблема личности, как отмечает Р. Mэй 
(1967), это моральная проблема; иначе говоря, каждая проблема 
личности имеет свой моральный подтекст. Уже сам вопрос, часто 
задаваемый в консультировании и психотерапии: «Как я должен 
жить?» — является сущностным для всех моральных систем. Здесь 
и возникает второй вопрос: в какой степени собственно процесс кон-
сультирования имеет или должен иметь характер ценностной дис-
куссии, а также в какой степени ценности консультанта должны 
«участвовать» в процессе консультирования. Если ответ на первый 
вопрос более или менее ясен: проблемы клиента следует восприни-
мать как следствие психического и духовного нездоровья, а не как 
предмет моральности, то по второму вопросу существуют две край-
ние позиции.

Одна из них — консультант должен быть «объективным», 
ценностно нейтральным и не вносить в консультативные отно-
шения свою жизненную философию и ценностную систему. Он 
обязан полностью сконцентрироваться на ценностях клиентов. Это 
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не означает, что идеальным считается консультант, не имеющий 
собственной системы ценностей, — просто он не должен занимать 
во время консультирования определенную позицию по моральным 
и ценностным аспектам. Смысл данной установки консультанта 
обосновывается тем, что в процессе консультирования клиент, ча-
сто благодаря поощрению извне, обучается менять исходные пред-
посылки своего поведения; самооценка формируется на основании 
интериоризации оценок окружающих. К. Паттерсон (1958; цит. по: 
George, Cristiani, 1990) указывает также на целый ряд причин, по 
которым консультанту следует избегать оказывать воздействие на 
ценности клиента: 

жизненная философия каждого индивида уникальна и нежела- x
тельно навязывать ее другим;
ни один консультант не может утверждать, что имеет полностью  x
развитую, адекватную философию жизни;
наиболее подходящие места для усвоения ценностей — это се- x
мья, церковь и школа, а не кабинет консультанта;
индивид развивает собственную этическую систему, пользуясь  x
не одним источником и не за один день, а под влиянием многих 
жизненных факторов и в течение длительного отрезка времени;
никто не может воспрепятствовать другому человеку в формиро- x
вании уникальной философии жизни, которая была бы для него 
самой осмысленной;
клиент имеет право на неприятие этических принципов и фило- x
софии жизни другого лица.
На противоположном полюсе — мнение Э. Уильямсон (1958; 

цит. по: George, Cristiani, 1990), согласно которому консультант дол-
жен открыто и ясно демонстрировать клиенту свою ценностную по-
зицию, поскольку попытка быть нейтральным в ценностных ситуа-
циях побуждает клиента полагать, что консультант считает 
приемлемым и оправданным пагубное с социальной, моральной и 
правовой точек зрения поведение. Это позиция консультанта-
воспитателя, знающего, что хорошо и что плохо. Трудно согласиться 
с обоими крайними мнениями. Если реально посмотреть на ситуа-
цию консультирования, станет ясно, что полностью исключить цен-
ности консультанта, мировоззренческие аспекты из консультативно-
го контакта с клиентом просто невозможно, если консультирование 
понимать как отношения двух людей, а не как нечто механическое 
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или заранее запрограммированное. Консультант должен четко знать 
свои ценности, не скрывать их от клиента и не избегать ценностных 
дискуссий на консультативных встречах, поскольку немало проблем 
скрыто именно в ценностных конфликтах клиентов или в непонима-
нии ими собственной ценностной системы. Однако ясная ценностная 
позиция консультанта не подразумевает нравоучений и морализиро-
вания. В любом случае влияние ценностей консультанта на клиента 
имеет свою этическую сторону, если признать, что выдвигаемые кон-
сультантом цели и используемые методы отражают и его философию 
жизни. Даже прямо не навязывая клиенту свои ценности, однако 
придерживаясь в работе определенной философии, мы неизбежно 
«вносим» в консультирование свое воззрение на систему сущност-
ных вопросов жизни.

Требования, предъявляемые к модели выпускника

Исходя из поставленной проблемы и анализа литературы, можно 
сформулировать необходимость наличия следующих особенностей у 
предлагаемой модели выпускника: 

В качестве концептуального ядра можно использовать понятие 1. 
профессионального самосознания. 
Хорошо бы не ограничиваться узко самосознанием, желательно 2. 
обеспечить: 
а) возможность описания и неотрефлексированных (не вполне 

осознанных) структур и процессов, чтобы учесть как досознательное 
становление профессиональной компетентности, так и ее работу уже 
в свернутом до автоматизмов виде, что характеризует полностью 
сформированного профессионала;

б) сохранение возможности описания самой профессиональной 
деятельности как таковой, не ограничиваясь лишь ее субъективной 
презентацией в виде профессионального самосознания; это позволи-
ло бы ясно представить процесс формирования профессиональной 
компетентности. 

Необходимо обеспечить 3. полноту охвата онтологических 
уровней, на которых локализуется (укореняется) профессиональ-
ная деятельность, что даст возможность системного подхода к 
формированию готовности к такой деятельности. 
Модель должна обладать выраженным 4. психотехническим по�
тенциалом, т. е. содержать подсказки относительно возможного 
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механизма формирующего воздействия — что именно поставить 
в фокус педагогических усилий. 
Требуется также 5. операционализируемость модели — способ-
ность указывать пути разработки методов непосредственной ра-
боты со студентами и слушателями. 
Немаловажное качество — 6. практическая воплотимость, под 
которой понимается наличие в модели указаний на пути и меха-
низмы внедрения концепции в практику подготовки профессио-
налов в области психологии. 
Содержать учет 7. ожиданий со стороны потенциальных поль�
зователей (заказчиков, клиентов и т. п.) — в части задач, для 
решения которых приглашаются или должны будут приглашать-
ся психологи.

Модель выпускника

В основу модели выпускника была положена схема логических 
уровней, предложенная Г. Бейтсоном. Эта модель с успехом приме-
няется в программе подготовки специалиста в контексте его специа-
лизации в области психологического консультирования и терапии, а 
также в практической работе психолога-консультанта, психотерапев-
та. Удобство ее состоит в том, что это не столько схема описания, 
сколько схема организации жизненного мира человека. Эта модель 
представляется как пирамида логических уровней, корнями восходя-
щая к работам Б. Рассела: 

Окружение1.  — среда, в которой работает человек и с которой он 
взаимодействует (аптека, окружающие вас люди: коллеги, по-
ставщики, клиенты и др.). На этом уровне человек отвечает на 
вопросы «Где?», «Когда?». Это логически наиболее «низкий» уро-
вень, поскольку адресует внимание деятеля на непосредственно 
представленные события реальности. 
Поведение2.  — выполняемые человеком специфические действия 
при взаимодействии с окружающими. Человек отвечает на во-
прос «Что делать?». Этот уровень надстраивается (в методологи-
ческом понимании) над событийным рядом, конституируя актив-
ность человека по отношению к миру. 
Способности3.  — общие стратегии и навыки, которые человек 
использует в своей жизни для осуществления определенных дей-
ствий. Данный уровень определяет, какие именно способы (от-
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сюда и способ-ность) будут привлечены человеком для решения 
своих жизненных задач; описывается через ответы на вопросы 
«Как?», «Каким образом?»; является более высоким по отноше-
нию к предыдущему, поскольку ответственен за организацию по-
ведения в соответствии с возможностями и опытом человека.
Убеждения и ценности4.  — идеи, принципы, нравственные по-
зиции, стандарты поведения, которые человек считает правиль-
ными, и которые являются мотивирующим фактором для осу-
ществления определенных действий. Человек отвечает на вопро-
сы «Почему?», «Какие мотивы?», «Зачем?», «Во имя чего?». 
Идентичность, или личностное своеобразие,5.  — ощущение 
человеком самого себя, его основные ценности в жизни, соб-
ственное «Я» как целое. Человек отвечает на вопросы «Кто я 
такой?», «Кто я?». Этот уровень ответственен за то, что человек 
чувствует свою целостность, самоидентичность, что обеспечивает 
условия для возникновения у человека субъектности — готов-
ности брать на себя решение своих жизненных задач. 
Духовность, или миссия,6.  — система, доминирующая в лич-
ности, самый глубокий уровень сознания. Человек отвечает на 
вопросы «Каково мое предназначение?», «Каков смысл (цель) 
моей жизни?». Логически это самый высокий (личностно — са-
мый глубокий) уровень, определяющий предельные ориентиры, 
которые человек сделал своими внутренними опорами.
Вышележащий уровень придает смысл нижележащему, опреде-

ляет внутрисистемный контекст, задающий его назначение. Функция 
каждого вышележащего уровня состоит в том, чтобы организовывать 
информацию и активность на нижележащем уровне. Изменения, 
происходящие на более высоком уровне, вызывают изменения на 
нижележащем. Жизненная компетентность человека в значительной 
степени определяется тем, что возникающие проблемы и поставлен-
ные задачи решаются на релевантном для них уровне. Трудности в 
решении возникают из-за того, что фокус приложения усилий чело-
века находится не на релевантном для данной проблемы или задачи 
уровне. 

В общем виде предложенная Г. Бейтсоном схема напоминает 
уровни организации движений по Н. А. Бернштейну, но моделирует 
уровни организации жизни в целом — своего рода движение чело-
века в его собственном жизненном пространстве. Возможности об-
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суждаемой модели многократно получали положительную оценку со 
стороны практических специалистов в области психотерапии и ком-
муникации, а также в процессе подготовки специалистов для этих 
областей. 

Обращение модели Г. Бейтсона на самого психолога-профес-
сионала позволяет — с той же степенью эффективности, что и по 
отношению к нашим клиентам и заказчикам — построить модель 
его профессиональной деятельности. Обладая высоким описатель-
ным и объяснительным потенциалом, получаемая модель профес-
сионала одновременно способна выступить и средством организа-
ции его профессиональной деятельности. В известном смысле, 
данная модель также может рассматриваться как организующая 
профессиональное мировоззрение, причем не только в части при-
кладных задач, но и как способ организации теоретического мышле-
ния (особенно в качестве средства повышения методологической его 
корректности).

Таким образом, в контексте проблем подготовки психологов 
предлагается различать следующие уровни в модели профессио-
нального становления и развития психолога:

Феноменологическая база («почва») профессии — явления, с ко-1. 
торыми ежедневно сталкивается психолог в своей профессио-
нальной деятельности. 
Действия (навыки) и обслуживающие их знания.2. 
Стратегии профессиональной деятельности (способности) — ти-3. 
пичные схемы деятельностного проявления профессионального 
менталитета.
Базовые допущения — как неявные, так и осознанные ценност-4. 
ные ориентации. 
Образ «профессионального Я», самосознание профессионального 5. 
психолога. 
Миссия психолога-профессионала.6. 
В таком виде модель охватывает широкий круг онтологических 

уровней: от повседневного (обыденного) до духовного.
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Приложение 2 

Постановка целей 

Словарь Вебстера определяет понятие цель как завершение, 
окончательный результат того, на что были направлены изначаль-
ные усилия и стремления, условия и состояния, вызвавшие образ 
действия. Целью, в таком случае, должно быть желаемое людьми 
или группами состояние или результат. Это ответ на вопрос: «Что вы 
хотите?» Цели — источник мотивации, они могут стимулировать 
мощные процессы самоорганизации, которые мобилизуют одновре-
менно сознательные и бессознательные ресурсы. 

Цели — фундаментальнейшая составляющая техник, стратегий, 
интервенций НЛП. Они являются центральным фокусом, «мишенью» 
всей деятельности, связанной с любой интервенцией или стратегией. 
Здесь уместно напомнить, что если вы ничего не хотите, то НЛП не 
представляет для вас никакой ценности. 

В связи с тем, что это так принципиально, представляется очень 
важным, чтобы люди были способны ставить адекватные и значимые 
цели. Далее приведены некоторые общие стратегии постановки целей. 

Стратегии постановки цели 

Цели чаще всего устанавливаются по отношению к настоящему или 
проблемному состоянию. Например, человек может испытывать страх 
перед публичными выступлениями. Простейшая (хотя сама по себе ча-
сто самая проблематичная) форма целеполагания — это определить 
цель как отрицание проблемного состояния. Так, в ситуации с боязнью 
публичных выступлений человек может изначально определить свою 
цель, как: «Я не хочу больше бояться говорить перед группой». 

Хотя это, несомненно, распространенный способ постановки цели 
и неплохая отправная точка, проблема применения этой стратегии 
заключается в следующем: она не дает ответа на вопрос: «Что ты 
хочешь?» Утверждение о том, чего ты не хочешь, не является истинно 
целью. Действительно, негативные утверждения, подобные вышеназ-
ванному, акцентируют внимание человека больше на проблемном со-
стоянии, чем на желаемом. (Попробуйте следующие 30 секунд не 
думать о голубом слоне). 

Вторая обычная стратегия целепологания — это определение 
цели как полярности или противоположности проблемному состоя-
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нию. В случае страха перед публичными выступлениями человек 
может сказать так: «Я хочу чувствовать себя уверенно, выступая 
перед группой». И вновь это логичная стратегия, безусловно, позво-
ляющая сосредоточиться на чем-то другом, нежели проблемная си-
туация; но она чревата созданием внутренних противоречий и кон-
фликтов, поскольку постоянно отсылает нас к проблемному 
состоянию. Говоря словами Альберта Эйнштейна, проблему нельзя 
решить на том же уровне мышления, на котором она возникла. По-
лярность определяется на том же мыслительном уровне. 

Третий тип целеполагания включает использование внешней ре-
ференции или внешней модели для определения желаемого состоя-
ния. В планировании и развитии организации это определяет базис. 
В случае с публичными выступлениями человек мог бы так сделать, 
сказав: «Я хотел бы выступать как Мартин Лютер Кинг». У этой 
стратегии есть несомненное преимущество перед простым отрицани-
ем и противопоставлением. Она дает конкретную референцию для 
сравнения и помогает увести внимание от проблемного состояния. 
Но, вместе с тем, она может вызвать у людей неоправданные ожи-
дания или стать причиной неконгруэнтности или неискренности, что 
является следствием любой имитации. Помимо того, это может вы-
звать негативные ассоциации и ощущение провала. Также существу-
ет опасность неэкологичности, когда поведение воплощается в кон-
тексте, для которого оно не подходит. 

Еще одна стратегия определения целей использует правила и 
принципы для обозначения структуры желаемого состояния. В слу-
чае страха перед публичными выступлениями может быть примене-
но нечто, подобное следующей аргументации: «Я хотел бы обладать 
некоторыми качествами мастерства, такими, как гибкость, конгру-
энтность, интеграция и т. д., когда выступаю перед группой». Это 
дедуктивный подход. Он предполагает наличие абстрактных прин-
ципов внутри конкретной ситуации. Тем самым открывается доступ 
к большей гибкости в действиях и выражениях. В то же время этот 
подход требует больших интеллектуальных усилий и ситуация более 
подвержена искажениям, опущениям и обобщениям, нежели чем 
при использовании других стратегий. 

Пятая стратегия включает в себя установку генеративного ре-
зультата. Он формулируется скорее не относительно проблемного 
состояния или внешних абстрактных референций, а исходя из рас-
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ширения существующих ресурсных качеств. Генеративные цели — 
это утверждения, характеризующиеся словом больше, где некто хо-
чет больше, чем имел до того. Например, в ситуации с публичным 
выступлением человек может сказать: «Я хочу быть более уравно-
вешенным и творческим». Это дает множество преимуществ, т. к. 
предполагает, что для генеративных результатов человек способен 
идентифицировать в себе подходящие позитивные качества, что мо-
жет, однако, быть затруднительно, когда он борется с проблемным 
состоянием. 

И, наконец, мы подошли к завершающей перечень стратегии, 
когда мы действуем, как будто уже достигли желаемого состояния. 
Сложнее определить цель, будучи ассоциированным с проблемным 
состоянием. Очень часто это и является частью проблемы — увязнув 
в проблемном состоянии, очень трудно быть творческим и думать об 
альтернативах. Со стратегией «как если бы» мы переносимся из про-
блемного состояния в желаемое, представив, как это было бы, если 
бы желаемое состояние уже было достигнуто. В отношении публич-
ного выступления человек, возможно, скажет: «Если бы я уже достиг 
желаемого состояния, я бы чувствовал себя расслабленно и комфорт-
но перед публикой прямо сейчас». 

Все эти различные стратегии определения целей имеют свои пре-
имущества и сложности применения. Фактически, в некоторых слу-
чаях лучше всего будет использовать их все как части одного про-
цесса целеполагания. Взятые вместе, они образуют мощную 
последовательность для исследования и построения достижимых це-
лей в перспективе. Чтобы исследовать каждую из них, проделайте 
следующие упражнения, взяв реальную проблему, над которой вы 
сейчас работаете. 

Дилтс Р. Постановка целей. М.: Независимая фирма «Класс», 
1998.
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