
эмоциональные реакции и при определенных обстоятельствах сод 
ясное требование.

Когда ведущий приходит в реальную группу, где система об 
связи не работает или же носит только оценочно-экспрессивный 
он должен постараться осторожно изменять ситуацию. Систему 
связи можно усовершенствовать с помощью классических интер! 
игр. *+

Избирательное и искаженное восприятие. Важная предл 
результативной работы в группе - способность участников 
воспринимать себя и партнеров по общению. ,

В то же время, для каждой группы верно утверждение, что 
видят и слышат именно то, что для них выгодно, что с 
представлению о себе. Они слышат «подходящие» выс 
пропускают нейтральные или неподходящие [Фопель К. Тех» 
ведения тренинга. Теория и практика. Пер. с нем. — 2-е изд. —> 
Генезис, 2005. — (Все о психологической группе.) - С.77]. Be 
необходимо принимать это во внимание. В каждой группе 
испытывают принятие и отказ, у них возникают приятные воспо 
болезненные ассоциации. При этом индивидуальные фильтры воспр: 
у отдельных участников могут быть настолько «узкопрофильными», 
они рассматривают события в ipynne только в определенном ракурсе.

Таким образом, мы рассмотрели основные причины «труда 
участников и тренинговых групп. Ведущему необходимо предусм 
возможные сложности и вовремя на них отреагировать. Важно 
понимать, что даже если аудитория тренинга лояльна, следо 
описанным выше принципам никак не повредит, а вероятнее 
поможет сделать тренинг еще эффективнее.
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1.25. Супервизия как психотехнология сопровождения 
профессионального становления тренера

Журавкина И.С.
Велорусский государственный педагогический университет имени

Максима Танка, г. Минск

Аииотация
Ц статье поднимается вопрос о необходимости супервизии как 
ii психотехнологии в процессе становления тренера. Проводится 
,ичсский анализ психотерапевтической дидактики супервизии. 
дтриваются цели, задачи и функции супервизии тренера. Дается 
Ификация видов и форм супервизии в формате подготовки ведущих 
Ши. Представлены модели супервизии.. В статье описываются 

:ости и возможности супервизии тренера.
- Ключевые слова: психологический тренинг, ведущий 

югических тренингов, подготовка тренера, супервизия, 
>вские группы, экспериментальные площадки.

Введение
Современная жизнь требует переработки огромного количества 
мации, повышения стрессоустойчивосш, адаптированности 
ка к новым, разнообразным условиям окружающей социальной и 
юй среды, ранее используемые приемы и способы приспособления 

где являются эффективными. Психологический тренинг, как система 
ально организованного интенсивного воздействия, является важным 

Шпиком в решении многих актуальных проблем в личностном и 
гссиональном развитии человека. Тренинговая форма работы прочно 
шась в качестве одного из основных психологических направлений 
"Ы.
I (ссмотря на большое разнообразие программ подготовки тренеров 

но форме, содержанию, длительности обучения, многочисленные 
«срочные курсы, создают лишь некоторую иллюзию овладения 
и*ми и навыками тренерской работы и приводят к поверхностному 
шению к данной практике. Все это ограничивает возможности 
тиков программ в овладении главными компетенциями тренера.
• товка психолога-тренера должна обеспечивать формирование 
ессиональной позиции, профессионального видения и 
оэирования происходящих в группе процессов, как на этапе создания 

инга, так и во время его проведения. Подготовка квалифицированного 
иалиста-тренера предполагает как процесс теоретического и 
ического обучения технологии тренинговой работы, так должна 
чвть и этап оказания профессиональной консультативной 

ИХплогической помощи, поддержки в форме супервизии [2; 4; 5]. В
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связи с этим, видим необходимым проведение анализа 
супервизии как психотехнологии сопровождения професс; 
становления тренера.

Для описания понятия психотехнология it* работе »  
определение Н.Д. Узлова, который определяет ее как орп 
продуктивную деятельность людей в различных сферах 
практики, ориентированную на эффективное решение психом 
задач и представляющую собой совокупность приемов, средств 
психологического воздействия и влияния, объединенных о: 
алгоритмом их применения [7; с. 41].

По мнению ряда авторов [2; 4; 5], обязательные базовые 
профессионального образования в области психологической I 
которые непременно должны быть представлены в 
постдипломного сопровождения (повышения квалиф] 
обеспечения подготовки специалистов для практической де: 
также сопровождение их профессионального развития являются: ' <

1. методолого-теоретическая основа (изучение теоретичесМ 
в работе тренера;

2. профессиональный тренинг (посещение мастер-классов);
3. наблюдение — стажер наблюдает за работой тр« 

группы из-за круга, цель которого — научить стажера 
происходящее в тренинге сквозь призму теоретических и мето, 
знаний, полученных на предыдущих этапах обучения;

4. котренерство — совместное проведение тренинга с 
тренером. Здесь решаются две задачи: а) осознание грани' 
принципиальными вопросами, которые регулируются npi 
правилами тренингового обучения, и непринципиальными boj 
уже начинается индивидуальный стиль тренера; б) формирование 
позиций по непринципиальным вопросам (нерегулируемым пр] 
правилами, допускающим вариации);

5. экспериментальные площадки (пространство для 
методики тренинга на примере реального кейса, который развора' 
на глазах участников);

6. супервизия — работа под наблюдением опытного 
который дает обратную связь стажеру, имеет возможность 
коррективы в действия стажера и убедиться, что учащийся 
приемлемого уровня профессиональной компетентности;

7. клиентский опыт (участие в тренинговых программах);
8. самопознание и саморазвитие (дополнительная р: 

изучением новых технологий, техник, направлений).
Существуют возможные пути постдипломного профессийi 

развития:
• экстенсивный путь -  за счет накопления новых знаний, ум< 

навыков;
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рииный путь -  профессионализация, развитие 
совершается за счет осмысления своего 

ьного опыта, извлечения знаний из своей пракпики, а это 
Преимущественно лишь в контексте супервизии.

И часть
ЯШМ супервизия? В чем ее суть? В чем возможности и 

супервизии? Понятие «супервизия» пришло в тренерскую 
N1 опыта подготовки консультирующих психологов и 

и. Супервизия (лат. supervidere — обозревать сверху) — 
методов теоретического и практического повышения 
М специалистов в области психологического 

и ия и психотерапии; «наиболее быстрый и надежный способ 
■ профессию психотерапевта» (Психотерапия, 2007, с. 655); 

I форма «консультирования терапевта более опъггаым 
|, цель которой - «совершенствование знаний и 

ильных навыков психотерапевта» (Бурлачук, Кочерян, Жидко, 
).

Шмаков, определяет супервизию как профессиональное 
•ское взаимодействие, в ходе которого терапевт может описать 
ировать свою работу в условиях конфиденциальности, которая 
консультанту поделиться своими чувствами, выявить и 
шруднения, возникшие в работе, получить обратную связь, 

|ромть причины своих затруднений, наметить стратегию и пути 
работы с клиентом [9].
низия, по мнению С.А. Кулакова, — «это процесс, во время 

супервизор и супервизируемый вместе узнают что-то новое о 
друг о друге, о себе» [3]. Как утверждают П. Ховкинс, Р. Шохет, 

- это процесс, представляющий собой «насыщенное 
нос взаимодействие, основная цель которого заключается в 

Ы один человек, супервизор, встретился с другим, терапевтом, и 
я сделать последнего более эффективным в помощи людям» [8].

и супервизии являются [3; 10]:
Обеспечение профессионального развития психолога-тренера. 
Стимуляция развития специальных навыков и компетенции для 
и* качества работы.

Экспертиза профессиональной деятельности специалиста сферы 
чесхой помощи (в том числе, аттестация, сертификация, 
[ение и обновление лицензии), увеличение ответственности 

юта по отношению к стандартам профессиональной 
ческой помощи.
(иционно супервизии приписывают следующие функции [6; 8]: 

скучающая (образовательная, формирующая) -  развитие умений, 
понимания и способностей супервизируемого. Обучение и 

«яние осуществляется через анализ и исследование работы
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супервизируемого с участниками (группой), что помогает тре; 
понимать участников (группу), осознавать свои реакции, 
динамику отношений и взаимодействий, исследовать другие-руги

2. Поддерживающая (тонизирующая) -  помощь в го 
негативного опыта общения с «трудными» клиентами, 
переживании профессиональных неудач, значимых 
профессионального пути.

3. Консультирующая -  исследование вопросов, воз::;_::„ 
консультанта во время и по поводу своей работы. Супервизор 
прямых ответов (знаний), а скорее снабжает суперв: 
альтернативами, стимулируя развитие профессионального н и  
фокусе внимания -  сложности и язык концептуализации случая,
профессионального опыта на грамотный профессионалы_
извлечение знания из опыта, обращение к концептуальным ос: 
работы.

'4. Оценочная (экспертиза, направляющая, нормативная) -  
достижения целей, сформулированных в супервизорском к< 
отслеживание прогресса клиента, обратная связь консультанту по 
знания теории и реализации практических навыков, помощь в 
своих сильных и слабых сторон, оценка профессионализма перед 
психотерапевтического сообщества.

5. Заочная супервизия, в котором она осуществляется, « ' 
контроль за соблюдением этических стандартов психологической п.

6. Менеджерская («менеджмент случая») -  супервизия 
смежных специалистов, работающих с трудным участником (] 
нуждающимся в разносторонней помощи. В такой команде необ: 
согласовывать профессиональные действия специалистов, осущ< 
общее руководство, ведение случая.

Важно упомянуть принципы, по которым происходит супервиз
• соблюдение этических норм;
• конфиденциальность;
• работа в рамках проблемы, заявленных тренером;
• осознанное понимание происходящих процессов и их о
• ответственность участников за свои действия и их послед
Рассмотрим существующие модели супервизии [б].
1. Практика супервизии начала оформляться в 30-е годы про

века в рамках психоаналитической традиции, в результате кризиса в 
психоаналитического образования, обусловленного, с одной 
резким увеличением числа обучающихся психоанализу, и, с 
стороны, необходимостью большей структурированности i 
обучения. Необходимость в продолжительной клинической ст 
будущих психоаналитиков, неизбежно встал вопрос о суперв 
контроле за такого рода стажировкой, с 1924 г., супервизия 
официально признана необходимой составной частью по
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■ психоаналитических институтах, названа венско-берлинская 
тт¥/тшии. Разработчики данной модели психоаналитики: 
ф. Александер, К. Абрахам, Г. Зиммель и др.

ЩрШештская (венгерская) модель, в которой основной 
супервизора является не обучение, а психотерапия. С. Ференци 
иолш'вли, что супервизорский анализ является естественным 

,.:и*м личного психоанализа стажеров.
KhttuuHCKoe движение включало в обучение прохождение 
it) анализа у К.Г. Юнга с параллельным посещением его 
и консультаций по поводу отдельных клинических случаев, что 
митривать как неформальную супервизию.

Эклектическая (комплексная) модель современные представления 
Iш (?. Экштейн и Р. Валлерштейн) (Ekstein, WaUerstein, 1958) 
создали отношений в рамках супервизии, в которой 

Мсь различные функции и ролевые позиции супервизора, 
:цсь во внимание пациент, терапевт, супервизор и организация, в 

Которой они действовали.
НОймхаясь на систематическом методе С.А. Кулаков выделяет 
И* модели супервизии [3].

|i  Эволюционные модели, в основе которой лежит представление, 
МЫ продолжаем расти: растут наши желания, начинания и усилия, 

паттерны поведения. Сочетая наш опыт и наследственные 
, мы развиваем в себе сильные стороны и ищем новые сферы 

. Исследования показали, что с ростом опыта супервизируемого 
поведение супервизора и их взаимоотношения, которые явились 

основой эволюционных тенденций и паттернов в супервизии.
Модели специфичной ориентации, при которой 

:псвты, принявшие на вооружение определенный вид терапии
I, психоаналитический, проблем-разрешающий, поведенческий, 

:ой) считают, что наилучшей «супервизией» является анализ 
и выбранной терапии.

| .  Интегративные модели базируется на подходе к психотерапии 
Стратегии и тактике терапевтического контакта, независимо от 
стратегии воздействия. Для проведения эффективной супервизии и 
ичества в процессе профессионального роста супервизируемый 
) нуждается в балансе поддержки и критики со стороны более 
го коллеги.

В большинстве стран наиболее популярной становится 
:жусная модель супервизии [3, с. 87]. При ее использовании, 

:юр может проявить свой исследовательский талант на любом 
этой системы. Терапевтическая система включает: фокус на 

; фокус на терапевте; фокус на процессе терапии. Супервизорская
• иключает: состояние супервизируемого; супервизорский процесс; 

тления супервизора. Рассмотрим их более подробно.
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Терапевтическая система включает:
1. Фокус на пациенте. Рассказ терапевта о пациенте и 

самого пациента. Общие сведения о пациенте: возраст, 
семейное положение, религия, характеристика микросо: 
огфуження. Симптомы* их значение, содержание, история, mi 
Гипотеза появления проблемы, предложенная пациентом или чле) 
семьи, раскрывает внутрисемейные убеждения, относящиеся 
проблеме^ их влияние на переживания и на методы решения

2. Фокус на терапевте (тренере). Действия терапевта: исс» 
того, что терапевт делал с пациентом, гипотезы, методы и 
интервенции. Супервизор и обучаемый рассматривают процесс тер; 
настоящего времени; дают оценку осуществленных интервенций, 
терапевта в их применении; разрабатывают альтернативные стра' 
вмешательства.

3. Фокус на процессе терапии: исследование взаимодейств 
динамики на сессии (тренинговой группы)'. Фокус -  на системе «■ 
пациент (участник группы, группа)»; работа с осознает 
неосознанными аспектами терапевтического процесса.

Супервизорская система.
1. Состояние супервизируемого: этот фокус супервизии 

принадлежит«второй стороне» супервизорского процесса, где в ни 
эксперта концентрируется на состоянии терапевта во время сессии, я 
числе на переживаемых им «блоках» и дистрессе.

2.Супервизорский процесс: исследование отношений 
супервизором и обучаемым, а также вероятности «клонирования» 
(параллельного процесса).

3.Впечатления супервизора: «подозрения», странные чувства 
идеи супервизора, связанные с супервизируемым или пацие: 
трансформируются в соображения на тему не нашедших и 
аспектов рассказа или состояния терапевта.

Как же можно получить супервизию, какие формы суп 
существуют? В практике подготовки специалистов в об. 
психологического консультирования, применяются две основные 
супервизии — индивидуальная и групповая, которые могут прово, 
формате очной супервизии или «живой» супервизии (в резуль’ 
наблюдения за работой специалиста «здесь и сейчас») и суперв, 
заочной (анализ записей, протоколов, сообщений, с использованием а; 
видео аппаратуры) [1]. Для подготовки тренеров можно использовать 
формата проведения супервизии в форме групповой работы, исго 
потенциал и группы в целом и ее членов как активных уч 
процесса для решения дидактических и практических задач.

Е.В. Лавринович и А.Н. Молостова [5] предлагают еле, 
формат супервизии:
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шщртшя работы с реальной группой, на которую приглашается 
tip  XWC участник; после окончания группы происходит разбор 
' МОЙ работы.

I Супервизия работы как разбор конкретного случая, 
s Менншо супервизируемым специалистом устно или с 
'Мнением аудио- видео материалов.

-I, Специфика супервизии как консультация.
из возможных форм работы супервизора является 

чттшый семинар. Структура супервизионного семинара проходит в 
I и» первом (полтора часа) участники выносят на обсуждение и 
Ш  сложные случаи из своей практики; проходит несколько 

Щкуссии, формируются правила. В результате супервизируемый 
понимания, какими именно действиями он способствовал 
ПИЮ трудности, что мог предпринять в этой затруднительной 

Щ* Чего не сделал, осознает собственные эмоции и стереотипы, 
Привели к неэффективному поведению. Второй этап (следующие 
Чвса) — теоретический семинар по темам, возникшим при 

ШИ трудного случая.
определенном этапе зрелости профессионала свидетельствует так 
Ш «внутренняя супервизия» или аутосупервизиЯ, когда сам 

Ко «кет провести анализ сложностей, сделав определённые выводы. 
01№й из форм супервизии являются бапинтовские группы [3], цель 

Л повышение компетентности в профессиональном межличностном 
И» осознание личностных «слепых пятен», блокирующих 
‘Шальные отношения с клиентом или группой;

фйлактика «синдрома сгорания» участников группы, основанная 
иможности проработки «неудачных случаев» в ситуации 

, ;ялыгой поддержки.
'Й Ы И О Д Ы

Нодиодя итоги работы, можно отметить, что супервизия является 
м I цементом профессиональной культуры специалиста в сфере 
И>г ической помогци; один из наиболее эффективных инструментов 
Ии и развития для практикующих тренеров. Психолог-тренер может 
ит> подходить к подбору форм и моделей супервюорской помощи в 
I и  мни с определённой сложной ситуацией.

Тмим образом, существует необходимость в едином супервизорском 
|ИП(1лвс, а супервизия должна быть направлена не только на 

iioitvie профессиональных трудностей отдельно взятого специалиста, 
л *мб быть встроена в общую систему научно-образовательного 
чення деятельности службы психологической помощи.
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!*М- Коммуникативный тренинг в вузах в целях 
||иий  и укрепления корпоративной кулыуры молодежи

ШЧПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ

Ушакова В.Д. 
Российский экономический университет 

имени Г.В.Плеханова», г. Москва 
В статье особенности организации и проведения 

мпипиого тренинга, его цели и задачи, требования к ведущему 
|ЮНЯтие корпоративной культуры и характер ее влияния как 
мштельного проекта на жизнь общества, 
ш к  коммуникативный тренинг, корпоративная культура, 

ршнмая культура, молодежная образовательная политика.

«ми, натронутая в нашей статье, является актуальной для 
фита н управления персоналом. Нам важно: установить факторы, 

рираделяют корпоративную культуру [4] в организации и 
|  способы их укрепления и развития. Происходящие изменения в 

и социально-политической сфере общества требуют
• нового типа, способных не только к своевременному 

)Ш решений в постоянно меняющихся условиях, но и согласующих 
"{^воззрение с принципами партиситативного управления и 
“Гии toft культурой, а также обладающих развитым правосознанием 
Микативными навыками [13]. 
последние годы произошла переоценка структуры культурных и 

ЖКЫХ норм молодого поколения. Сегодня молодой человек живет 
стране и в новой «информационной реальности» [14]. Эта сфера 

пространства», по западной терминологии, стала основной сферой 
lliCTBa идеологий и ведущих держав. За последние десятилетия 
flMio возросла дифференциация вузов, образовательные 
5 # !й я  различных уровней сегодня существенно различаются по 
йдшому достатку учащихся, по планируемой и реализуемойпо 

ту  их жизненной траектории, по решаемым в ходе обучения 
нам. 1>олее того, различные регионы страны различаются по уровню 

!1 ни душу населения более чем в 20 раз [11]. Это не может не 
питься на образовательной молодежной политике, проводимой в 
ичиых регионах.

Коммуникативный тренинг - это вид социально-психологических 
шпон, связанный с развитием в процессе групповой работы знаний, 

ым>11, умений и установок, определяющих коммуникативную 
нсгетность.
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