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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Изучение психологии личности практику-

ющего психолога, ее развития, происходящие при этом трансформации, востре-

бована как никогда (М.И. Воловикова, Н.Е. Харламенкова). Профессия консуль-

тирующего психолога нацелена на оказание помощи людям и обществу в целом, 

и в условиях повышенных геополитических рисков, пандемии, глобальных про-

блем особенно необходимо развитие у специалистов специфических навыков, 

расширение применяемых технологий, совершенствование компетентности и 

повышение осознанности к проводимому процессу профессиональной суперви-

зии, а также создание комфортной, поддерживающей среды (Д.С. Занин, Е.И. Ле-

бедева, О.Г. Рощина). Психологу-консультанту важно сохранять целостность од-

ного из главных инструментов работы – свою личность, что становится сложнее 

в условиях повышенной неопределенности, непредсказуемости и сложности вы-

зовов современного мира, поскольку сама концепция неопределенности проти-

воречит механизмам формирования картины реальности, характерных для чело-

века (A. Furnham, C.M. Gutheil, P.K.J. Han, M.A. Hillen, J. Marks, E.M.A. Smet, 

T.D. Strout). Человек стремится к упрощению объективной реальности, сведению 

неопределённости к определённости, в связи с чем возрастает важность психо-

логической поддержки для обеспечения большей устойчивости (Т.В. Корнилова, 

М.А. Чумакова). Супервизия же, позволяя психологу-консультанту повышать 

жизнестойкость (Д.С. Занин, О.Г. Рощина), может быть значимым фактором по-

вышения толерантности к неопределенности (А.И. Лактионова, А.В. Махнач, 

Ю.В. Постылякова).  

Обращение к супервизору может быть значимой детерминантой развития 

стрессоустойчивости (Е.Б. Быстрай, Д.С. Занин, О.Г. Рощина, А.С. Сакаулова), 

значимой для выработки толерантности к неопределенности, и интеграции лич-

ностных качеств за счет повышения рефлексивности (О.С. Ковшова), что важно 

для формирования достигнутой профессиональной идентичности (C.E. Hill, 

S.  Knox), и укрепления самосознания психолога. Помимо основных функций: 

анализа терапевтических ситуаций, трудностей работы с клиентами, обучения 

практическим навыкам и приемам, то есть, повышения квалификации специали-

ста, супервизия позволяет психологу-практику «взглянуть на себя со стороны», 

отследить возникающие эмоциональные реакции, поведенческие паттерны, что 

и необходимо для профессионального и личностного развития (А.Я. Варга, 

И.Н. Галасюк, А.Ш. Гусейнов, А.В. Дудник, О.В. Митина, О.И. Полянина, 

В.В. Шиповская). Таким образом, супервизия помогает консультанту понять 

себя, осознать процесс консультирования, совершенствовать знания и навыки, 

необходимые в работе, интегрировать личные способы реагирования, объектив-

ные знания, субъективный опыт и конкретные ситуации, возникающие в его ра-

боте, что в итоге значительно улучшает качество работы.  

В сложных жизненных ситуациях психолог переходит к онлайн-формату в 

своей работе. Онлайн-супервизия как популярный, удобный и безопасный вари-
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ант проведения супервизии (P.A. Bernhard, J.S. Camins, B.T.H. Keum, T.O. Law-

son, L. Wang) обеспечивает гибкость процесса за счет адаптивности под любой 

формат, его доступность, четкую структуризацию и расширение круга профес-

сиональной коммуникации между психологами-практиками, реализующими 

свою деятельность в различных подходах (K. Baynes). На сегодня эмпирически 

не установлена разница онлайн и офлайн-формата работы психолога.  

Обеспечение профессиональной поддержки требует развития теоретиче-

ских основ процесса супервизии в русле общей психологии и формирования ме-

тодологического инструментария, что особенно необходимо в условиях отсут-

ствия единой, целенаправленной системы подготовки супервизоров, требований 

к проведению супервизии (С.А. Кулаков, Г.А. Нюхалов).  

Степень разработанности проблемы исследования. Психологическая 

практика предполагает супервизию как обязательный элемент и залог роста про-

фессионализма специалистов. Сформирована супервизорская практика в про-

шлом веке (Е.Б. Быстрай, Г.В. Залевский, А.С. Сакаулова). Однако на данный 

момент существует ограниченное количество исследований, посвященных лич-

ностной трансформации психолога-консультанта в процессе супервизии и в це-

лом ее влияния на личность. Влияние супервизии рассматривается с точки зре-

ния повышения рефлексивности (А.Я. Варга), профилактики выгорания 

(А.В. Агальцова, Г.Ф. Кроян), обучения профессиональным навыкам 

(D.A. Guiffrida) и в целом обеспечения профессионального развития (Д.С. Бара-

нов, О.В. Белановская, Н.И. Олифирович); личностной трансформации (Г.В. За-

левский, F. Kühne, J. Maas, S. Wiesenthal), особенно через отработку переноса и 

контрпереноса (М.С. Лаврова); поддержки профессиональной рефлексии 

(Е.Р. Калитеевская); достижения безопасности, умения обращаться со своими 

несовершенствами, профессиональной поддержки (И.Д. Булюбаш). Отмечается 

позитивное влияние супервизии на формирование достигнутой идентичности 

(А.Н. Анцута, Д.В. Лифинцев, А.А. Лифинцева). 

Определенный акцент сделан на групповой супервизии как на эффектив-

ной форме организации процесса, включающей больше пространства и возмож-

ностей для проработки личностных особенностей психологов-практиков 

(Г.Х. Бакирова, Г.Ю. Мартьянова), развивающей навыки разрешения межлич-

ностных конфликтов.  

Делается упор на рассмотрение онлайн-супервизии и дистанционного кон-

сультирования, их достоинств и недостатков по сравнению с традиционным оч-

ным форматом (Е.И. Лебедева, J.M. Bernhard, J.S. Camins, T.O. Lawson).  

Рассматриваются методологические основы обеспечения супервизии 

(А.В. Дудник, С.А. Кулаков, О.И. Полянина, C.E. Hill, G. Kiernan, A. Khoshfetrat, 

S. Knox, J. Mazza, G. Moore), однако отмечается, что существуют определенные 

трудности в создании единой методологической базы (А.Я. Варга, И.Н. Галасюк, 

Г.В. Залевский, О.В. Митина, Г.А. Нюхалов).  

На фоне определенной изученности проблематики, к настоящему времени 

все очевиднее обозначается следующая группа противоречий между: 1) нали-

чием высокого уровня востребованности решения проблем профессиональной 
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супервизии и слабой разработанностью содержания личностных трансформа-

ций, происходящих в ходе неё; 2) перегруженностью технологиями процесса су-

первизии в практическом аспекте при непроработанности проблемы в теорети-

ческом плане в рамках общей психологии; 3) определением традиционных пред-

ставлений о супервизии, места в ней психолога-практика и введением онлайн-

формата, который в недостаточной степени изучен; 4) изученностью проблемы 

неопределенности в психологии до некоторой степени и не описанностью осо-

бенностей ситуации неопределенности в процессе онлайн-супервизии. 

На изучение этих противоречий направлено данное диссертационное ис-

следование. 

Основная научная проблема исследования представляет собой слабую 

изученность процессов, происходящих в психических структурах личности в 

ходе ее личностной трансформации в процессе онлайн-супервизии, задаваемых 

особенностями неопределённости динамики супервизионного процесса в он-

лайн-формате. Решая проблему сохранения психической целостности суперви-

зантов в условиях безопасной профессиональной среды, направленной на разре-

шения неопределенностей, работа соответствует приоритетному направлению 

развития науки, технологий и техники РФ: 1. Безопасность и противодействие 

терроризму.  

Цель исследования – изучение личностных трансформаций психологов в 

процессе профессиональной онлайн-супервизии. 

Предмет исследования – виды, направленность, типы личностной транс-

формации психолога в процессе профессиональной онлайн-супервизии. 

Объект исследования – психологи-практики, принимающие участие в он-

лайн-супервизии. 

Гипотезы исследования.  

1. Одним из этапов профессиональной супервизии психолога-практика, 

проводимой в том числе в онлайн-формате, может выступать ситуация неопре-

деленности, включающая столкновение со своей жизненной проблемой, приво-

дящей к различным типам личностных трансформаций. 

2. В процессе онлайн-формата проведения супервизии можно обнаружить 

значимые различия по показателям субъективного контроля, толерантности к не-

определенности, мотивационной и когнитивной готовности к профессиональной 

консультативной деятельности психолога в сравнении с офлайн супервизией. 

3. Могут быть установлены взаимосвязи между социально-психологиче-

ской адаптивностью, ценностными ориентациями, толерантностью к неопреде-

лённости, субъективным контролем, рефлексивностью, формой онлайн-суперви-

зии, профессиональной идентичностью, задающими направленность, негатив-

ные и позитивные виды личностной трансформации психолога. 

4. Может быть предложена комплексная программа сопровождения лич-

ностно-профессиональных трансформаций, способствующая личностному раз-

витию психологов-практиков. 
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Задачи исследования: 

Теоретические 

1. Описать понятие, методологические подходы и психологическое содер-

жание процесса супервизии.  

2. Провести комплексный анализ схем и моделей супервизии.  

3. Провести сравнительный анализ супервизии в традиционном очном 

формате и онлайн-формате в рамках дистанционного консультирования.  

4. Проанализировать неопределённость как важнейшую детерминанту 

личностной трансформации в психологической науке и практике. 

5. Выделить критерии позитивных и негативных личностных трансформа-

ций психологов-консультантов. 

  Методические  

6. Подобрать и обосновать диагностический пакет методик для исследова-

ния влияния онлайн-супервизии на личностную трансформацию психологов, 

особенно в условиях неопределённости.  

7. Разработать дизайн исследования.  

  Эмпирические 

8. Провести первичное эмпирическое исследование личностных качеств и 

свойств психологов-практиков, участвующих в процессе онлайн-супервизии. 

9. Провести математическую и статистическую обработку и анализ полу-

ченных данных. 

10. Разработать направления организационно-методического обеспечения 

реализации онлайн-супервизии в профессиональной деятельности психолога, то 

есть выработать комплексную программу психологического сопровождения. 

11. Провести вторичную диагностику личностных свойств и качеств пси-

хологов-практиков после прохождения онлайн-супервизии. 

12. Разработать рекомендации для супервизоров по работе в онлайн-фор-

мате.  

Теоретико-методологическими основами исследования выступили: 

основные подходы к психологии личности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, М.И. Воловикова, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Н.Е. Харламенкова и др.). Представления о личностных транс-

формациях (В.А. Бойчук, А.А. Ерошенко, В.В. Козлов, М.Ш. Магомед-Эминов, 

В.И. Пищик, А.А. Реан, Т.В. Снегирева, В.А. Урываев, N. Buus, C. Hunt, R.I. Hut-

ter, L. Monrouxe, S. Schubert и др.). Исследования толерантности к неопределён-

ности и в целом влияния неопределенности на личность человека (И.В. Абаку-

мова, Б.С. Алишев, С. Баднер, С. Бохнер, М.В. Годунов, А.И. Гусев, К. Дальберг, 

Т.В. Корнилова, О.А. Кравцова, А.Г. Матушанская, Т.Ю. Прокофьева, Г.У. Солда-

това, Э. Френкель-Брунсвик, Л.А. Шайгерова), позволяющие комплексно оце-

нить влияние непредсказуемости на деятельность психолога-практика. Деятель-

ностный подход, направленный на изучение деятельностных основ организации 

супервизии (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов). Гума-

нистический подход (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Шостром и др.) к формированию 
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супервизии как формы сопровождения, уделяющий достаточное внимание лич-

ности психолога-консультанта, его индивидуальности и самосовершенствова-

нию. Методические подходы к организации супервизии (В. Бас, И.Д. Булюбаш, 

А.Я. Варга, Г.Р. Леддик, И.В. Лях, Ф. О’Ди, К. Смит, Д. Шмельцер, G.E. Hardy, 

С. Simpson-Southward, G. Waller), позволяющие комплексно оценить современ-

ное состояние в данной области психологической работы.  

 Методы и методики исследования. В исследовании был использован ряд 

методов теоретического и эмпирического характера.  

Теоретические методы были представлены анализом теоретических источ-

ников по проблемам неопределенности и толерантности к ней; методологиче-

ской основы и влияния супервизии на личность психолога-практика; возможно-

стей интеграции и создания системного подхода к рассмотрению процесса су-

первизии, в том числе в онлайн-формате.  

Эмпирические методы были представлены следующими методиками:  

Для выявления личностных особенностей психологов-практиков были 

применены: 16-факторный личностный опросник Кеттелла; Самоактуализиро-

ванный тест (CAT) Э. Шострома в адаптации Л.Я. Гозман и др.; методика диагно-

стики уровня субъективного контроля Дж. Ротера в адаптации Е.Ф. Бажина, 

Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинд.  

Для выявления психологических компонентов толерантности к неопреде-

ленности были применены: тест социально-психологической адаптации К. Род-

жерса, Р. Даймонд в адаптации Т.В. Снегирёвой и шкалы толерантности и инто-

лерантности к неопределенности в модификации опросника C. Баднера (в адап-

тации Т.В. Корниловой и М.А. Чумаковой).  

Для выявления особенностей профессиональной трансформации исполь-

зовались: методика диагностики уровня развития рефлексивности (А.В. Кар-

пова); тест на определение типа профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер; 

методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. 

Методы математической статистики: методы корреляционного анализа, 

методы изучения значимости различий с помощью непараметрических крите-

риев, t-критерий Стьюдента, критерий согласия χ2, U-критерий Манна-Уитни,    

Т-критерий Вилкоксона, кластерный анализ. Все расчеты проводились с помо-

щью пакета прикладных программ SPSS-0.20. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании добровольно приняло 

участие 270 психологов Интернационального института консультирования и 

психотерапии им. Х. Лёйнера «Институт символдрамы» г. Ростова-на-Дону и его 

филиалов (г. Сочи, г. Краснодар, г. Ставрополь). Все женщины, имеющие выс-

шее психологическое образование. Возраст: 25-35 лет – 130 человек, 35-55 лет – 

140 человек. Стаж работы: 10 до 20 лет – 88 человек, 20 и более лет – 182 чело-

века.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вались сравнительным анализом типов, видов личностных трансформаций, по-

лученных при использовании надёжных и валидных методов и диагностических 
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методик, адекватным целям и задачам исследования; проведением кластериза-

ции результатов; достаточным объёмом выборки; сочетанием количественных и 

качественных методов обработки полученных данных и корректным примене-

нием методов математической статистики. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. Научные результаты исследования связаны с выявлением ти-

пов психологов, готовых к личностному росту в процессе супервизионного про-

цесса; с определением и научным обоснованием психологических условий не-

определенности реализации онлайн-супервизии в профессиональной деятельно-

сти психологов, задающих особую направленность и определяющих виды лич-

ностной трансформации психологов-практиков; представлении и апробации 

программы супервизии, направленной на личностное и профессиональное раз-

витие специалистов-психологов. Впервые прописан статус онлайн-супервизий в 

деятельности психологов; описан механизм, запускающий трансформации раз-

вития психологов в супервизионном процессе; определены критерии дифферен-

циации отношения к неопределенности в процессе онлайн-супервизии психоло-

гов (когнитивный, аффективный и поведенческий); выявлены особенности 

направленности личностной трансформации психологов в процессе супервизии; 

эмпирически установлены виды личностной трансформации психологов (нега-

тивный, позитивный) в процессе супервизии; выявлены типы психологов, при-

нимающих и сопротивляющихся личностным трансформациям в ходе онлайн-

супервизии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 

анализе и обобщении методологических подходов к организации супервизии в 

онлайн-формате, а также в интеграции современных представлений о личност-

ной трансформации психологов-практиков в ходе супервизии, выделении наибо-

лее значимых векторов воздействия супервизии на личность, особенно на про-

фессиональные качества психолога; в расширении и углублении представлений 

о ситуациях неопределенности в процессе онлайн-супервизии и механизмах, за-

пускающих трансформации психологов в супервизионном процессе.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что резуль-

таты исследования могут быть использованы при прочтении курсов по общей и 

консультативной психологии; был сформирован ряд основополагающих меро-

приятий, которые позволят реализовать эффективную супервизию в онлайн-ре-

жиме в рамках практических обучающих программ подготовки профессиональ-

ных психологов. Этот набор мероприятий, включающий в себя двухгодичный 

цикл подготовки психологов в контексте развития их профессиональных навы-

ков и знаний, позволит психологам-практикам справляться с условиями неопре-

делённости.  

Этапы исследования. Исследование осуществлялось с 2019 по 2023 гг. и 

проходило в три этапа. 

I этап (2019-2021 гг.) – аналитико-поисковый – предполагал обобщение 

теорий и концепций развития личности психолога, изучение исследований по 

проблеме возможных изменений практикующих психологов в процессе онлайн 
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и офлайн-супервизий, анализ отечественных и зарубежных исследований, посвя-

щённых ситуациям неопределенности, с которыми могут сталкиваться практи-

кующие психологи, разработка комплексной программы сопровождения психо-

логов в рамках супервизионного процесса. 

II этап (2021-2022 гг.) – эмпирический – заключался в проведении иссле-

дования, внедрения авторской комплексной программы сопровождения психо-

логов в ходе супервизий. 

III этап (2022-2023 гг.) – обобщающий – содержал проведение эмпириче-

ских срезов по различным психологическим тестам и методикам; анализ, синтез 

и обобщение полученных результатов, их интерпретацию и разработку методи-

ческих рекомендаций по сопровождению психологов с целью позитивной дина-

мики личностной трансформации, в условиях проведения онлайн-супервизий. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. В процессе супервизии как составляющей консультативной, психотера-

певтической работы, выявляется жизненная проблема психолога, которая высту-

пает условием ситуации неопределенности. При этом данная ситуация является 

препятствием развития психолога как личности и профессионала, а также позво-

ляет дифференцировать их трансформационные процессы по сопротивляю-

щимся и принимающим типам.  

Психологи, принимающие (конфирматорные) или сопротивляющиеся (ре-

зистентные) личностным трансформациям в ходе профессиональной онлайн-су-

первизии, определяются практической, мотивационной и когнитивной готовно-

стью к профессиональной консультативной деятельности. 

2. Показатели мотивационной и когнитивной готовности к профессиональ-

ной консультативной деятельности, толерантности к неопределенности и локус 

контроля психолога значимо отличаются в ходе проведения онлайн супервизии. 

3. Направленность позитивного или негативного видов личностной транс-

формации психолога определяются взаимосвязями онлайн-формата супервизии 

с субъективным контролем, уровнем рефлексивности, социально-психологиче-

ской адаптивностью, ценностными ориентациями, толерантностью к неопреде-

лённости и позитивными изменениями в профессиональной идентичности. 

4. Комплексная программа сопровождения личностно-профессиональных 

трансформаций психологов способствует их личностному развитию и способ-

ствует устойчивой профессиональной идентичности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния, выводы, результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры «Общая и 

консультативная психология» факультета «Психология, педагогика и дефекто-

логия» Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону, 

2020-2024); были представлены на: Международной научно-практической кон-

ференции «Innovative Technologies in Science and Education (ITSE 2020)» (п. Див-

номорское, 2020); Всероссийской (национальной) научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы науки и техники. 2020, 2022, 2023» (г. Ростов-
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на-Дону, 2020, 2022, 2023); XIII Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Организационная психология: люди и риски» (г. Саратов, 24-25 апреля 

2022). 

Материалы диссертационного исследования используются в деятельности 

Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), 

Южно-Российского гуманитарного института (Ростов-на-Дону), Южного феде-

рального университета (Ростов-на-Дону), Интернационального института кон-

сультирования и психотерапии имени Х. Лейнера «Институт символдрамы» (Ро-

стов-на-Дону). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 9 печатных работ об-

щим авторским объемом 2,75 п.л., из них 1 работа – в издании, входящем в базы 

данных международных индексов научного цитирования Scopus и Web of 

Science, 4 работы ‒ в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации ма-

териалов кандидатских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения; двух 

глав; заключения, включающего основные выводы, практические рекомендации 

и перспективы дальнейшего исследования проблемы; списка использованной 

литературы, включающего в себя 143 источников, из них 26 источников – на ино-

странных языках; 3 приложений. Работа иллюстрирована 19 рисунками и 12 таб-

лицами. Основной объем работы составляет 151 страницу. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснованы выбор темы исследования; актуальность; 

названы объект и предмет исследования; сформулированы цель, задачи, гипо-

тезы исследования; дана общая характеристика работы; показаны научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость исследования; даны сведения 

об апробации и внедрении результатов; сформулированы положения, выноси-

мые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы изучения личностной транс-

формации психолога в процессе использования онлайн-супервизии» анали-

зируются история и подходы к определению понятия «супервизия», которое из-

начально определено в рамках психоаналитического подхода как дополнитель-

ное вмешательство в работу аналитика, но пост-фактум (З. Фрейд), включает 

взгляд на ситуацию терапии со стороны (А.Я. Варга, И.В. Лях, K. Baynes, 

T.O. Lawson), выполняет социальную функцию (И.В. Лях), представляет исто-

рию, рассказанную вновь (Ж. Лакан, Е.В. Фисун), выступает как форма терапии 

(С.В. Балашова, И.С. Якиманская), как образовательное пространство (Е.М. Бес-

паленко, Г.Ю. Мартьянова) и др. Супервизия описывается как конструируемая 

психическая реальность, создаваемая супервизором, супервизантом и вообража-

емым или реальным клиентом. Рассматриваются задачи супервизии: профессио-

нальный рост психолога, совершенствование и обучение навыкам работы, рост 

уровня ответственности и преемственности, возможность решить психологу 
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свои личные проблемы. Задачи определяют функции супервизии: формирую-

щая, поддерживающая, направляющая. Выявлены типы супервизии: наставниче-

ская, обучающая, направляющая, консультирующая, предполагающие опреде-

ленные модели супервизии. Проводится анализ имеющихся моделей супервизии 

(индивидуальная, групповая, интегральная, процессуальная) демонстрируется, 

что большинство из них ориентированы на обучение, развитие супервизанта и 

на сущность деятельности супервизора. В меньшей степени уделяется внимание 

вопросам проблем клиента и психологическим изменениям супервизора. Супер-

визия может выступать предметом общей психологии в понимании ее как вида 

деятельности по формированию личности профессионала-психолога. Формы 

проведения супервизии подразделяются на классический и дистанционный, а 

также очная, заочная и смешанная, реализуемые в различных стилях, ориентиро-

ванных на решение различных проблем, межличностно-сензитивный, располага-

ющий. Отмечается, что дистанционные формы супервизии имеют ограничения: 

замедляют процессы коммуникации, не все невербальные проявления суперви-

занта попадают в поле зрения супервизора, не все технологии могут быть реали-

зованы и замедляют процесс обучения. Сделан вывод, что необходимо сочетать 

классические и дистанционные формы взаимодействия. Отношения, складываю-

щиеся в ходе супервизии определяют личность супервизанта. Супервизию опре-

деляем, как ведущую деятельность супервизанта, задающую трансформацион-

ную направленность его личности. Рассматривая вопросы активности суперви-

занта, опирались на представления об активности личности в рамках деятель-

ностного подхода (К.А. Абульханова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна), кото-

рые позволили понять каким образом история клиента вписывается во внутрен-

ний мир психолога-супервизанта и определили ее связь с профессиональной по-

зицией. Супервизия помогает психологу-супервизанту в развитии рефлексивно-

сти, толерантности и саморегуляции. С позиции психоаналитического подхода 

(Ж. Лакан, З. Фрейд) работа происходит с личностным сопротивлением супер-

византа, которое связано напрямую с сопротивлением его клиента, анализ кото-

рого и преобразует, трансформирует личность супервизора. В пространстве со-

противления происходит встреча клиента и супервизора. Встреча в экзистенци-

альном подходе (М.Ю. Вайштаке, П. Скруйбис; Е.Р. Калитеевская; В.Б. Шум-

ский) раскрывает всю уязвимость супервизора как личности, которую он может 

принять и преодолеть. Историко-эволюционный подход (А.Г. Асмолов) и особое 

акцентирование в нем ииндивидуальности помогло осознать значимость инди-

видуального стиля работы супервизанта, который отражает его трудности, осо-

бенности отношений, многовариативность выборов.  

В диссертационном исследовании были описаны макро, мезо и микро-

уровни формирования личности супервизора. На макроуровне психолог-супер-

визант выполняет общественный заказ по оказанию квалифицированной психо-

логической помощи населению, что стимулирует его профессиональное образо-

вание. На мезоуровне психолог-супервизант реализуется как личность в профес-

сиональном сообществе, психологической школе, где его ведут в профессио-
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нальном становлении опытные наставники, формируя философию жизни психо-

лога. На микроуровне обратились к идеям экзистенциалистов и описали три вида 

встреч в процессе супервизии: А) встреча психолога-супервизанта и клиента, 

позволяющая создать единое поле психологических сопротивлений работе; 

В) встреча супервизанта и супервизора, способствующая супервизанту обнару-

жить свою психологическую проблему; С) встреча супервизанта со своим Я, от-

крывающая потенциал возможностей, решений, определить и выбрать смысл 

своей работы. Встреча в супервизии содержит элементы осознаваемой и неосо-

знаваемой неопределенности.  

Проанализировав работы, посвященные проблеме неопределенности в 

психологии, показывается, что неопределенность признается принципом в пси-

хологии (Т.В. Корнилова), понимается, как нарастающая неопределенность, как 

вызов современности (А.Г. Асмолов), как конструкт толерантности к состоянию 

неопределенности (Т. Адорно и Р. Сэнфорд), неопределенность как дефицит ин-

формации (R.N. Carleton, M.A. Norton; A. Furnham, J. Marks), эффект неопреде-

ленности в ситуациях смыслового выбора личности (И.В. Абакумова, М.В. Го-

дунов), интегральная характеристика личности (О.С. Белявцева, Т.А. Бергис). В 

супервизионном процессе неопределенность можно представить, как состояние 

человека, выражающееся в невозможности соединить в единое целое какие-либо 

разрозненные или противоположно направленные объекты, приводящие к утрате 

реальности. Неопределенность возникает в ходе супервизионного процесса, ко-

гда, излагая историю клиента, супервизант сталкивается со своей проблемой. То 

есть происходит когнитивное смешение, некоторое наложение темы клиента и 

супервизанта, что может вызвать у психолога замешательство, тревогу, страх и 

др. Опираясь на модель толерантности к неопределенности, M.A. Hillen et al. вы-

делили критерии дифференциации отношения к неопределенности в супервизии: 

когнитивные, аффективные и поведенческие. На когнитивном уровне психолог 

актуализирует представления о столкновении со своей проблемой, моделируя 

противостояние супервизору, он привносит свое сопротивление в супервизию. 

На аффективном уровне аффект захватывает супервизанта. На поведенческом 

уровне психолог-супервизант теряется в отношении своих несколько неуправля-

емых реакций. 

Гипотетически были определены следующие типы реагирования суперви-

занта на неопределенность: сопротивляющийся (резистентный), принимающий 

(конфирматорный). Принятие и сопротивление необходимым изменениям в ходе 

супервизии можно определить, как проявление трансформации личности.  

Проводился анализ работ, раскрывающих психологические особенности 

личностных и профессиональных трансформаций. Отмечается, что представле-

ния о трансформации были заложены конституционально-типологическом под-

ходе А.Ф. Лазурским на основе идеи приспособления психики к реальности. 

З. Фрейд отразил идею трансформации психических структур посредством их 

отбрасывания, смещения или вписывания. Трансформация понимается, как со-

владание с онтологической тревогой в концепции С. Мадди. И.В. Абакумова, 

Е.Н. Рядинская, В.М. Голубова определили уровни трансформаций личности: 
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уровень черт личности, личностной активности и смысловой уровень. Трансфор-

мация может пониматься и как смена состояний равновесности системы психики 

(В.И. Пищик). Отдельно уделяется внимание профессиональным трансформа-

циям как смене стереотипов, связанных с психодинамическими свойствами 

(А.А. Ерошенко), как трансформации, происходящей со специалистом в ходе 

профессионального становления (Э.Ф. Зеер). Важнейшими психологическими 

составляющими профессиональных трансформаций являются проявления инди-

видуальных качеств личности – это способности к самоактуализации и самореа-

лизации (Т.В. Костина, М.А. Чумакова; В.В. Козлов; R.I. Hutter), межличностные 

отношения, а также толерантность к неопределённости. В исследовании (S. Schu-

bert) демонстрируется каким образом супервизионное взаимодействие влияет на 

развитие профессиональной идентичности. Делается вывод, что школьный тип 

супервизии в большей степени направлен на личностные трансформации супер-

византа, а профессиональный тип супервизии на профессиональные трансфор-

мации.   

Полагаясь на деятельностно-смысловой подход представления о трансфор-

мации личности М.Ш. Магомеда-Эминова, отнесли трансформации личности су-

первизанта к искусственному типу и травмотрансформационному и экзистенци-

альному видам. Рассматривается онтологическое представление существования 

личности: бытия-к-концу и бытия-к-началу, а также делается вывод, что можно 

отнести сопротивляющийся тип супервизанта, стремящегося к концу, а прини-

мающего супервизанта, стремящегося к началу. 

В конце делается вывод о том, что сегодня в литературе в большей степени 

раскрыты вопросы методического оснащения процесса супервизии и в недоста-

точной степени осмысливаются особенности личности психолога-супервизанта 

в ходе столкновения его с неопределенностью в процессе супервизии, которое 

запускает личностные трансформации. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование личностной трансфор-

мации психолога в рамках онлайн-супервизий» определяются задачи эмпири-

ческого исследования; приведены методы сбора и обработки результатов эмпи-

рических данных; описываются статистические методы обработки и анализа 

данных; объем и общая характеристика выборки; представлены основные этапы 

исследования; процедура исследования; описаны результаты исследования. 

На основании пилотных исследований и проведения первого замера были 

определены типы обучающихся, находящихся в исследовательской программе, 

по типу отношения к неопределенности, за основу были взяты такие параметры, 

как социально-психологическая адаптация, саморегуляция и самоконтроль, са-

моактуализация и самореализация, переживание субъективной неопределённо-

сти. Это дало возможность определить их в пять условных групп: 

1. «Активисты» – эта группа характеризуется активной жизненной пози-

цией, желанием сотрудничать, побуждают группу к действиям, настроены на 

конструктивную работу, испытывают азарт, радость, порождение новых смыс-

лов, приводящие к творческому и осмысленному преобразованию в ситуации не-

определённости (34%). 
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2. «Знатоки» – эта группа характеризуется сдержанностью в своих прояв-

лениях, обладают специальными знаниями, выступают часто в качестве экспер-

тов, поведение самокритично, рационально, эмоционально удерживают критику, 

осмысленно подходят к ситуации неопределённости (16%). 

3. «Созерцатели» – эта группа участников проявляет в своём поведении 

амбвивалентность, многозначительность, запутанность, в сложных ситуациях 

переживает растерянность, достаточно пассивны в группе, внешне стараются со-

хранить автономность, но на самом деле очень зависимы от активных членов 

группы, в отношении к неопределённости испытывают страх, не хотят прогно-

зировать будущее, испытывают негативные чувства перед потерями (38%). 

4. «Отстающие» – крайне зависимые от социального окружения, испыты-

вают страх собственной неудачи, нивелирование собственного «Я», пребывая в 

группе испытывают затруднение в работе, в силу личностных особенностей про-

являют постоянную тревожность за своё будущее (10%). 

5. «Негативисты» – противники, оппозиционеры, активно выступают про-

тив лидера, вечно не довольны тем, что происходит в группе, максимально нега-

тивно относятся к будущему, проявляют психологические защиты: расщепление, 

всемогущий контроль, обесценивание и идеализацию, испытывают жуткий страх 

за будущее своей карьеры и жизни в целом (2%).  

 1 и 2 группы можно отнести к субъектам, принимающим неопределенность 

в супервизии. 4 и 5 группы к субъектам, сопротивляющимся неопределенности 

в супервизии. 3 группа находится на границе этих двух видов. Этот замер пока-

зал общую готовность к изменениям психологов. 

Все психологи-супервизанты были поделены на две группы: «первокурс-

ники» (2022 г. зачисления) и «выпускники» (2020 г. зачисления), психологи, ко-

торые участвовали в реализации организационно-методического обеспечения 

программы супервизии, в рамках прохождения онлайн-супервизий.  

Процедура исследования заключалась в том, что группа «выпускников» 

начинала обучение онлайн в институте в период пандемии (2020 г.) и завершили 

обучение офлайн и онлайн в 2023 г., что позволило сравнить эмпирические дан-

ные в онлайн и офлайн режиме обучения, выявить направленности их личност-

ной трансформации. Для определения значимости различий видов и типов лич-

ностных трансформаций проводились сравнения групп «первокурсников» и «вы-

пускников». 

Были сопоставлены данные в группе «выпускников» в ходе онлайн и 

офлайн супервизий, значимость результатов (Т-критерий Вилкоксона) была по-

лучена по шкалам субъективного контроля. Значения субшкал представлены на 

Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Шкалы субъективного контроля в группе выпускников 

 

Условные обозначения: Ид – интернальности в области достижений, Ин – интерналь-

ность в области неудач, Ис – интернальность в семейных отношениях, Ип – интернальность в 

области производственных отношений, Им – интернальность в области межличностных отно-

шений, Из – интернальность в области отношении здоровья и болезни, Ио – общая интерналь-

ность 

 

Значимость различий была установлена по следующим субшкалам: интер-

нальность в области достижений (Т=157, p=0,001), интернальность в области не-

удач (Т=161, p=0,001), интернальность в области межличностных отношений 

(Т=173, p=0,001). Также установлено, что в ходе онлайн-супервизии повышается 

степень психологической неопределенности [Рисунок 2]. 

 

 
 

Рисунок 2. Показатели интолерантности и толерантности к неопределенности в 

группе выпускников 

 

Условные обозначения: ИТН – интолерантность к неопределенности; ТН – толерант-

ность к неопределенности 
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Как видно на Рисунке 2, толерантность к неопределенности намного выше 

у супервизантов в офлайн-супервизии (Т=166, p=0,001). По другим методикам не 

были обнаружены различия.  

Был проведен корреляционный анализ данных по Спирмену (χ2=17,8), по-

скольку статистика данных не соответствует нормальному закону. Корреляция 

значима на уровне p˂0,01 (**); значима на уровне p˂0,05 (*) (2-сторонняя).  В 

группе «выпускников» обнаружены следующие взаимосвязи: между толерант-

ностью к неопределенности и самоактуализацией (r=0,68**), шкалой ценност-

ных ориентаций (r=0,53*), шкалой внешнего контроля (r=0,62*), шкалой внут-

реннего контроля (r=0,56*), уровнем субъективного контроля (r=0,52**), рефлек-

сивностью (r=0,54*). В группе «первокурсников» обнаружены следующие взаи-

мосвязи: между толерантностью к неопределенности и шкалой ценностных ори-

ентаций (r=0,32*), социально-психологической адаптацией (r=0,48*), шкалой 

внешнего контроля (r=0,69**), шкалой внутреннего контроля (r=0,51*), субъек-

тивного контроля (r=0,46*). 

Установление корреляционных связей после прохождения первокурсни-

ками и выпускниками программы обучения демонстрирует, что в группе «вы-

пускников» повысилась теснота связей между показателями. Между толерант-

ностью к неопределенности установлена связь с самоактуализацией (r=0,77**), 

социально-психологической адаптацией (r=0,75**), шкалой внешнего контроля 

(r=0,70*), шкалой внутреннего контроля (r=0,56*), уровнем субъективного кон-

троля (r=0,50**), рефлексивностью (r=0,70*). Это свидетельствует об усилении 

влияния данных показателей на отношение к неопределенности и позитивных 

трансформаций.  

В группе первокурсников после применения программы установлена связь 

между социально-психологической адаптацией (r=0,46*), шкалой внешнего кон-

троля (r=0,48*), шкалой внутреннего контроля (r=0,34**), уровнем субъектив-

ного контроля (r=0,54*), рефлексивностью (r=0,49*). Как видно, возникли связи 

с рефлексивностью и внутренним контролем, что является позитивным измене-

нием в сторону осознанности процессов, происходящих на супервизии. Повыша-

ется уровень субъективного контроля в большей степени внутреннего контроля 

и рефлексивности. Можно полагать, что направленность личностной трансфор-

мации ведет к интернальности, особенно в группе «выпускников».  

Группа «выпускников»: толерантность к неопределенности повысилась, 

значимость различий (Т-критерий Вилкоксона 0,51, p<0,01); социально-психоло-

гическая адаптивность повысилась (0,71, p<0,01), она сочетается с личностной 

зрелостью; шкала внутреннего контроля повысилась (0,56, p<0,01); уровень 

субъективного контроля, интернальность (0,63, p<0,01); рефлексивность повы-

силась (0,67, p<0,01). Это может свидетельствовать о личностной трансформа-

ции по направлению интернальности в сторону его усиления. Самоактуализация 

в незначительной мере изменилась. 

Группа «первокурсников»: в самоактуализации показатели ценностных 

ориентаций возросли (0,54, p<0,01); социально-психологическая адаптивность 
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повысилась (0,60, p<0,01), она сочетается с личностной зрелостью; возрос внеш-

ний контроль (0,62, p<0,01); повысилась рефлексивность (0,58, p<0,01). Надо от-

метить, что важен рост показателей ценностных ориентаций, поскольку это мо-

жет свидетельствовать о влиянии школы на ценности психологов-супервизантов. 

Возрастание показателей внешнего контроля не является показателем положи-

тельным, он может свидетельствовать о меньшей интернальности. Была обнару-

жена статистическая значимость различий между группой «выпускников» и 

«первокурсников» до применения программы по следующим показателям: толе-

рантность к неопределенности (U-критерий Манна-Уитни =567,3, p<0,01), само-

актуализации (U=805,2, p<0,01), шкалой ценностных ориентаций (U=805,1, 

p<0,01), рефлексивности  (U=766,7, p<0,01) с преобладанием у выпускников;  

шкалы внешнего контроля (U=762,0, p<0,01) с преобладанием у первокурсников. 

После применения программы обнаружены значимые различия между 

группами «выпускников» и «первокурсников» по следующим показателям: то-

лерантность к неопределенности (U-критерий Манна-Уитни =789,1, p<0,01), са-

моактуализации (U=764,0, p<0,01), шкалой ценностных ориентаций (U=755,1, 

p<0,01), социально-психологической адаптации (U=884,3, p<0,01), шкалой внут-

реннего контроля (U=769,2, p<0,01), рефлексивности  (U=892,7, p<0,01) с преоб-

ладанием у выпускников,  с преобладанием у первокурсников. Таким образом 

можно констатировать, что более четкую интернальность в направленности лич-

ностной трансформации смогли выявить в группе «выпускников». Показатель-

ным является изменение уровня рефлексивности супервизантов выпускников и 

первокурсников [Рисунок 3]. 

 

 

Рисунок 3. Изменения в уровне рефлексивности супервизантов 

Все виды рефлексивности значимо преобладают у выпускников. Рефлек-

сивность входит в модель отношения к неопределенности, является значимым 

фактором в ее преодолении. Относительно ситуативной рефлексивности преоб-

ладает она у выпускников (U=783,0, p<0,01), которые могут производить анализ 

происходящего, принимать решения, например, в ходе супервизии. Ретроспек-
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тивная перспектива позволяет психологу анализировать мотивы, причины собы-

тий жизни клиента и производить анализ прошлого и степень своего участия в 

нем. Ретроспективная рефлексивность сильно отстает у первокурсников 

(U=685,4, p<0,02). Перспективная рефлексивность преобладает также у выпуск-

ников (U=894,0, p<0,02). 

В ходе анализа динамики показателей в исследуемых группах «выпускни-

ков» и «первокурсников» было проведено сравнение и анализ признаков у испы-

туемых до внедрения комплексной программы [Рисунок 4]. 
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Рисунок 4. Анализ динамики показателей в исследуемых группах 

 

Видна четкая динамика изменений. Профиль первокурсников более сгла-

женный, наиболее выражена толерантность к неопределенности, социально-пси-

хологическая адаптация и уровень саморегуляции и контроля. У первокурсников 

видна и позитивная, и негативная трансформации. Профиль выпускников более 

резкий. Наиболее выражен уровень самореализации, самоактуализации, толе-

рантность к неопределенности и уровень личностной устойчивости. Видна пози-

тивная динамика трансформаций.  

Если рассматривать в целом, то можно заключить, что произошли транс-

формации на трех уровнях:  

мотивационном – повысилась включенность психологов в рассматривае-

мые профессиональные проблемы, произошла идентификация с позицией пси-

холога, уровень субъективного контроля повысился в сторону интернальности;  

на ценностном уровне – усилилась самоактуализация, рефлексивность 

стала более глубокой, самооценка выросла;  

на поведенческом – поведенческая нормативность повысилась, откры-

тость, толерантность к неопределенности повысилась, общительность. Показа-

телем трансформации служит временная устойчивость изменений. 
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В результате кластерного анализа были получены следующие данные. Для 

установления составляющих типа психологов, принимающих или сопротивляю-

щихся личностным трансформациям в ходе онлайн-супервизии на всех группах 

респондентов был применен иерархический кластерный анализ методом меж-

групповых связей, в качестве меры использовались корреляции Пирсона. 

Кластеризация данных позволила выделить группы принимающих, сопро-

тивляющихся типов супервизантов, как в группе «первокурсников», так и «вы-

пускников». 

Была составлена авторская комплексная программа «Психологическое со-

провождение личностно-профессиональной трансформации психологов-кон-

сультантов в рамках супервизионного процесса». 

После внедрения комплексной программы для объективности полученных 

результатов, был осуществлён второй замер. Были выявлены типы трансформа-

ций выпускников и первокурсников посредством кластерного анализа [Таблица 

1]. 

 
Таблица 1 

 
Кластеризация данных исследования 

 

№ 
п/п 

Кластеры 

1 2 3 4 
%  

участников 

1. Принимающий тип 

 

Личностная и 
профессио-
нальная иден-
тичность, 
устойчивость 
личности. 

Высокая мо-
тивация, 
перспектив-
ная рефлек-
сивность 

Личностная и професси-
ональная идентичность, 
социально-психологи-
ческую адаптивности 

Самоактуализа-
цию и самоадап-
тацию, толерант-
ность к неопреде-
ленности 

Первокурс-
ники – 21%, 
выпускники  
– 73% 

2. Сопротивляющийся тип 

 

Сниженную 
устойчивость 
личности, мо-
тивацию и ре-
флексивность 

Сниженную 
устойчи-
вость и силь-
ный внеш-
ний кон-
троль и из-
быточную 
саморегуля-
цию 

Слабо определенную 
личностную и профес-
сиональную адаптив-
ность, низкую толерант-
ность к неопределенно-
сти и сниженную само-
актуализацию и само-
адаптацию 

 Первокурс-
ники – 44%, 
выпускники 
– 7% 

3. Смешанный тип 

 

Среднюю 
устойчивость 
личности, ре-
флексивность 

Средний 
уровень са-
морегуляции 
и само-
контроля, 
мотивации 

Средний уровень лич-
ностной и профессио-
нальной идентичности, 
социально-психологи-
ческой адаптивности 

Толерантность к 
неопределенно-
сти и субъектив-
ный контроль, си-
туативная ре-
флексивность, са-
моактуализацию 
и самоадаптацию 

Первокурс-
ники соста-
вили 35%, 
выпускники-
20% 
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Можно заключить, что программа представляет эффективный инструмент 

в развитии психолога. 

Были выявлены особенности профессиональных трансформаций психоло-

гов. По тесту на определение типа профессиональной идентичности были полу-

чены следующие данные, представленные в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Статусы профессиональной идентичности до и после внедрения программы 

 

Группы 
Выпускники Первокурсники 

до после до после 

Виды статусов 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 

Преждевременный 2 19,4 2 12,1 6 34,6 3 18,9 

Диффузный 1 13,9 1 20,4 5 20,3 3 17,6 

Мораторий 2 16,1 1 17,1 1 16,7 1 15,3 

Достигнутая позитивная 7 30,5 14 38,2 3 18,4 5 34,9 

Псевдопозитивная 3 20,1 2 12,2 2 20 1 13,3 

Значимость различий T-критерий 

Вилкоксона 
Tкр=13 (p≤0,01) Tкр=15 (p≤0,01) 

Значимость различий U-критерий 

Манна-Уитни 
U=789,3 

 

Видно, что произошли позитивные трансформации в профессиональной 

идентичности выпускников, и относительно позитивные профессиональные 

трансформации первокурсников.  

В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются основ-

ные выводы.  

1. Определено, что, выявляя ограничения и недостатки онлайн-супервизии, 

она оказывает не меньшее воздействие и включает дополнительный факторы 

преодоления супервизором и супервизантом барьеров дистанционного общения. 

Неопределенность в супервизии является двигателем самого процесса и неотъ-

емлемым ее условием, поскольку в результате столкновения супервизанта с труд-

ностями понимания, прочувствования проблемы клиента, он может испытывать 

психологические затруднения на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях. 

2. Показано, что личность супервизанта формируется на макроуровне ак-

туальных задач развития общества, преодоления психологических трудностей; 

мезауровне, где личность супервизанта формируется в рамках ценностей психо-

логического сообщества; микроуровне, где личностное формирование развора-

чивается в рамках трех встреч: встреча психолога и супервизора; психолога и 

клиента; встреча психолога с самим собой.  

3. Установлено, что в результате обучения первоначально онлайн, а затем 

офлайн были получены изменения в корреляционных связях в группе «выпуск-
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ников» между показателями толерантности к неопределенности и самоактуали-

зацией, социально-психологической адаптацией, шкалой внешнего контроля, 

шкалой внутреннего контроля, уровнем субъективного контроля, рефлексивно-

стью, что свидетельствовало о положительных изменениях личностной транс-

формации.  

4. Выявлено, что в группе «первокурсников», после применения про-

граммы в онлайн режиме, установлена связь между социально-психологической 

адаптацией, шкалой внешнего контроля, шкалой внутреннего контроля, уровнем 

субъективного контроля, рефлексивностью. Результаты демонстрируют интер-

нальную направленность в ходе личностных трансформаций супервизантов в 

обучающей программе. 

5. Эмпирически определены позитивные трансформации психологов, ко-

торые связаны с повышением личностной устойчивости, эмоциональной ста-

бильностью, социально-психологической адаптивностью, уровнем рефлексив-

ности, толерантности к неопределенности, позитивными изменениями в профес-

сиональной идентичности. Негативная трансформация связана со сниженной са-

моактуализацией, низкой личностной устойчивостью, меньшей рефлексивно-

стью. 
6. Эмпирически выявлены группы супервизантов с принимающими и со-

противляющимися типами личностной трансформации в группе «выпускников» 
и смешанный тип личностной трансформации в группе «первокурсников».  

7. Эмпирически установлена значимость различий между офлайн- и он-
лайн-супервизиями по субшкалам: интернальности в области достижений, инер-
нальность в области неудач, интернальность в области межличностных отноше-
ний. Установлена высокая интолерантность к неопределенности в ситуации он-
лайн-супервизии. 

8. Продемонстрирована эффективность внедрения комплексной про-

граммы сопровождения личностно-профессиональных трансформаций психоло-

гов.  

Практические рекомендации. Результаты исследования могут быть при-

менены в сфере методического обеспечения консультирования в вопросах орга-

низации онлайн-супервизий, но ограничение применения результатов связано с 

тем, что в исследовании участвовали психологи-супервизоры только женского 

пола. В образовательной сфере результаты представленного исследования могут 

быть использованы для организации воспитательной работы со студентами. 

Например, организация клубной онлайн-деятельности студентов. Программа су-

первизии, изложенная в диссертации, легко модифицируется в программу групп-

встреч по различным тематикам. 

Перспективы дальнейшего исследования могут разворачиваться вокруг 

проблемы построения супервизии, ориентированной на определенный запрос су-

первизанта и построения алгоритмов ведения супервизий, исходящих из профес-

сиональных проблем супервизантов. 
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