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Аннотация. Статья посвящена анализу становления профессиональной идентич-
ности психологов-консультантов в процессе профессионального обучения в вузе. 
Обозначена необходимость изменений в существующей системе подготовки, детер-
минированных трансформацией современных требований к психологам-консультан-
там. Отмечена важность личностной зрелости специалиста по психологическому 
консультированию для эффективности деятельности. Проведен анализ специфики 
формирования профессиональной идентичности психолога-консультанта, опреде-
лены основные области развития профессиональной идентичности: формирование 
представления о себе как о профессионале, формирование профессиональных навы-
ков и отношений, включение в профессиональное сообщество. Проанализированы 
основные подходы к включению личной терапии и супервизии в учебный процесс 
в российской и зарубежной системе подготовки специалистов психологического кон-
сультирования. Представлена четырехкомпонентная образовательная модель подго-
товки психологов-консультантов (теория – практика – личная терапия – супервизия), 
способствующая решению задач подготовки специалистов. Рассмотрены возможно-
сти организации данной модели в рамках академической подготовки в вузе. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation of the professional 
identity of psychologists-consultants in the process of professional training at the university. 
The need for changes in the existing training system, determined by the transformation of 
modern requirements for consultant psychologists, is indicated. The importance of personal 
maturity of a specialist in psychological counseling for the effectiveness of activities is noted. 
The analysis of the specifics of the formation of the professional identity of a psychologist-
consultant was carried out, the main areas for the development of professional identity were 
identified: the formation of an idea of oneself as a professional; formation of professional 
skills and attitudes; inclusion in the professional community. The main approaches to the 
inclusion of personal therapy and supervision in the educational process in the Russian 
and foreign systems of training specialists in psychological counseling are analyzed.  
A four-component educational model for the training of psychologists-consultants (theory – 
practice – personal therapy – supervision) is presented, which contributes to solving the 
problems of training specialists. The possibilities of organizing this model within the 
framework of academic training at the university are considered.
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От современного психолога требует-
ся достаточно много новых компетен-
ций, позволяющих эффективно решать 
актуальные задачи по сопровождению 
отдельных клиентов или семей. Ана-
лиз стоящих перед современным спе-
циалистом задач позволяет выявить 
противоречия между теми компетенци-
ями, которыми должен обладать пси-
холог-консультант, и системой профес-
сиональной подготовки. Несмотря на 
ряд серьезных трансформаций, которые 
претерпела современная система про-
фессионального образования, подго-
товка специалистов психологического 

сопровождения и консультирования 
по-прежнему нуждается в изменениях. 
Привычные структуры образователь-
ного процесса и его содержание нуж-
даются в пересмотре в соответствии 
с актуальными тенденциями в сфере 
профессиональных требований, обо-
значенных в профессиональном стан-
дарте1. Профессиональная деятельность 
психолога-консультанта требует от него 
не только сформированной професси-
ональной идентичности, профессио-
нальных умений и знаний технологий, 
но и личностной зрелости, способности 
к рефлексии и саморефлексии. Это опре-
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деляет потребность в развитии соответ-
ствующих личностных компетенций, 
самой личности, что на данный момент 
не реализуется в рамках профессиональ-
ного обучения.

Формирование профессиональной 
идентичности психолога важно для эф-
фективности в профессии, оно является 
основным направлением обучения кан-
дидата в образовательном учреждении. 
Развитие интегрированной профессио-
нальной идентичности дает психологам-
консультантам несколько преимуществ, 
хотя профессиональная идентичность 
среди консультантов часто неправильно 
интерпретируется в профессии [6]. Про-
фессиональная идентичность является 
частью личности консультанта и пред-
ставляет собой интеграцию его про-
фессиональной идентичности и личных 
качеств (включая ценности, установки, 
мировоззрение). В процессе обучения 
формирование профессиональной иден-
тичности происходит через наложение 
профессиональной подготовки консуль-
танта на личные качества студента-пси-
холога [10].

Профессиональная идентичность 
возникает в результате процесса разви-
тия, который способствует растущему 
пониманию себя в выбранной области, 
позволяя человеку четко сформулиро-
вать свою роль в профессии. Профес-
сиональная идентичность связана 
с личными убеждениями, жизненным 
опытом, интернализацией ответственно-
сти за профессиональный рост, поиском 
собственной модели консультирования 
и др. [4]. Развитие профессиональной 
идентичности сосредоточено на трех 
областях: формирование представления 
о себе как о профессионале, формирова-
ние профессиональных навыков и отно-
шений, включение в профессиональное 
сообщество [7]. 

В современной литературе описано 
несколько моделей развития профес-

сиональной идентичности, в том числе 
поэтапные модели и процессуальные 
модели развития. Поэтапные модели 
развития фокусируются на этапах раз-
витии идентичности психолога-кон-
сультанта [15]. В основном принято 
выделять от трех до шести стадий, 
описывающих профессиональный рост 
в рамках подготовки психологов-кон-
сультантов. Так, например, линейная 
модель D. Burkholder содержит четыре 
этапа, в рамках которых последователь-
но психолог-консультант переходит на 
уровень концептуализации, затем на 
уровень контекстуализации и на уро-
вень выражения профессиональной 
идентичности (экспрессии) через четы-
ре компонента: применение, открытие, 
обучение и интеграцию [6]. Второй тип 
моделей развития профессиональной 
идентичности – это процессное раз-
витие, фокусы которого находятся на 
внутриличностных и межличностных 
процессах. Внутриличностный процесс 
связан с развитием автономии и само- 
оценки, межличностный – сосредото-
чен на роли профессионального со-
общества в процессе развития консуль-
танта [7]. D. M. Gibson с соавторами, 
применяя результаты своих исследо-
ваний, связанные с задачами развития, 
к обучению консультантов, выделил 
три из них, необходимые для преобра-
зования идентичности: понимание того, 
что представляет из себя психологиче-
ское консультирование, принятие ответ-
ственности за профессиональный рост, 
включение профессиональной идентич-
ности в системную идентичность [7]. 
J. M. Moss с соавторами исследовал 
развитие профессиональной идентич-
ности практикующих консультантов 
и обнаружили шесть важных областей, 
способствующих успешному професси-
ональному становлению: приспособле-
ние к ожиданиям от профессиональной 
деятельности, уверенность и свобода, 
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разделение или интеграция, опытный 
наставник (внешнее подтверждение 
и руководство), непрерывное обучение 
(опыт и профессиональное развитие), 
работа с клиентами (самоподтвержде-
ние) [13].

Опираясь на представление, что 
развитие профессиональной идентич-
ности сосредоточено на трех областях: 
формирование представления о себе 
как о профессионале, формирование 
профессиональных навыков и отноше-
ний, включение в профессиональное 
сообщество (профессиональная при-
надлежность) – рассмотрим подробнее 
выделенные процессы и то, как они мо-
гут быть реализованы в ходе профессио-
нального обучения.

Формирование представления о себе 
как о профессионале связано в первую 
очередь с обучением. Педагоги, высту-
пающие экспертами в области психоло-
гического консультирования, знакомят 
учащихся с профессиональной идентич-
ностью на нескольких уровнях: через 
включение студентов в дискуссии, зна-
комство с учебниками, статьями, науч-
ными концепциями, профессиональное 
моделирование и участие обучающихся 
в деятельности профессиональных ор-
ганизаций. D. M. Gibson с соавторами 
выделяет три стадии развития профес-
сиональной идентичности консультанта 
в процессе обучения: интеграция личных 
навыков и качеств, восприятие себя как 
части профессионального сообщества, 
самовосприятие через обратную связь 
от других профессионалов [7]. Описано, 
как студенты – будущие психологи-кон-
сультанты переходят от зависимости от 
авторитетных фигур (например, руко-
водителей или преподавателей) к само-
оценке. При этом развитие внутреннего 
локуса контроля происходит через полу-
чение обратной связи, самовосприятие 
и самосознание, которому способствуют 
наблюдение и обучение [11]. Ключевы-

ми аспектами профессиональной иден-
тичности выступают этические стан-
дарты и профессиональное членство, 
позволяющие усвоить профессиональ-
ную культуру через супервизию и опыт.

Е. В. Митасова, Э. Э. Гафиятуллин, 
рассматривая вопросы профессиональ-
ного становления и развития психоло-
гов-консультантов в процессе обучения 
в вузе, отмечают ряд сложностей, вы-
званных спецификой консультативной 
практики, где основной техникой пси-
хологического консультирования вы-
ступает «я-как-инструмент», при недо-
статочной сформированности личности 
студента для ведения такой деятельно-
сти [3, с 189]. Поэтому вопросы лич-
ностного развития психолога являются 
важными. Программы академического 
обучения психологов-консультантов 
обычно делают упор на самосознание 
посредством самоанализа и других ин-
троспективных действий на протяже-
нии всего обучения, которые симули-
руют «личностное развитие». Важным 
в данном контексте выступает учет раз-
вития как межличностных (внешних), 
так и внутриличностных (внутренних) 
критериев личностного развития [10]. 
В качестве межличностных критериев 
принято выделять принятие других, их 
понимание, собственную социализацию 
и творческую активность. К внутрилич-
ностным критериям относят: принятие 
себя и своего опыта, понимание себя, 
способность брать ответственность за 
свой выбор, целостность и динамизм. 

Таком образом, помимо изучения 
личных убеждений и ценностей, кон-
сультантам важно исследовать собствен-
ный жизненный опыт, который может 
повлиять на их способность работать 
с клиентами. Это включает в себя про-
блемы с психическим здоровьем само-
го обучающегося, проблемы с психи-
ческим здоровьем членов его семьи, 
личные травмы. Некоторые зарубежные 
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программы академической подготовки 
требуют, чтобы студенты посещали лич-
ные консультации (личную терапию). 
Подобная практика развивается и в рос-
сийском дополнительном профессио-
нальном образовании, однако не приня-
та для академического обучения. 

В современных исследованиях до сих 
пор проводятся дискуссии о роли личной 
терапии в повышении эффективности 
психологов-консультантов и терапевтов. 
С одной стороны, считается, что личная 
терапия выступает фактором развития 
профессиональных качеств, связанных 
с хорошими результатами [8; 12], с дру-
гой – отмечается отсутствие данных, 
оправдывающих движение к тому, что-
бы сделать личную терапию обязатель-
ным компонентом в обучении психоло-
гов [14].

В дополнение к работе с личными 
проблемами посещение консультиро-
вания дает возможность студенту-кон-
сультанту испытать, что значит быть 
клиентом. Хотя у консультантов может 
быть травматический жизненный опыт, 
не всегда он негативно влияет на ра-
боту консультанта с клиентами. Мало 
того, проработанный негативный жиз-
ненный опыт помогает более эффек-
тивно выстроить отношения поддержки 
и эмпатии с клиентом. Подобно про-
фессиональному развитию личностное 
развитие должно продолжаться всю про-
фессиональную деятельность [17].

Для построения профессиональной 
идентичности в процессе обучения не-
обходимо сформировать профессио-
нальную философию, которая создается 
путем установления четких професси-
ональных ожиданий, их пересечения 
с личными убеждениями и ценностями, 
а также социокультурными ожидания-
ми, влияющими на индивидуальную са-
мооценку.

Частью профессиональной филосо-
фии психолога-консультанта может вы-

ступать концептуализация деятельно-
сти, направленной на развитие клиента 
для достижения благополучия (парадиг-
ма хорошего самочувствия как следствие 
сознательного выбора и интеграции разу- 
ма, тела и духа). Философия консуль-
тирования также выдвигает на первый 
план расширение прав и возможностей 
клиентов как средство достижения бла-
гополучия, которое реализуется за счет 
акцента на сильных сторонах и вклю-
чения профилактических методов для 
сдерживания распространения жизнен-
ных проблем (погружение в страдание) 
или развития психических нарушений. 

Формирование профессиональных 
навыков и отношений, а по сути разви-
тие профессиональной компетентности 
психолога-консультанта, должно быть 
направлено на развитие пяти компо-
нентов: профессионального поведения, 
умения выстраивать отношения кон-
сультирования (создавать терапевтиче-
ские условия), развитие устойчивых на-
выков консультирования, способность 
рефлексивной оценки и самооценки 
для определения сильных сторон и об-
ластей профессионального роста, про-
фессиональные склонности [11]. Про-
фессиональные склонности принято 
рассматривать как индивидуальные ха-
рактеристики, такие как ценности, убеж-
дения, отношения или способы меж-
личностного общения, которые влияют 
на профессиональное поведение [16]. 
Установление критериев оценки компе-
тентности является сложным и трудным 
вопросом, так как они должны вклю-
чать в себя не только сравнительные ха-
рактеристики компетентности (знания 
и навыки), но и отличительные харак-
теристики (установки, ценности, миро-
воззрение) [9]. Для оценки компетенций 
существует контрольный инструмента-
рий, который может быть использован 
как педагогами во время обучения, так 
и супервизорами.
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Принадлежность к профессиональ-
ным сообществам может быть реали-
зована разными способами, включая 
возможности для профессионального 
развития (конференции, тренинги, пу-
бликации), защиту интересов в слож-
ных случаях, продвижение специалиста 
в социальных сетях, группах и др. Осо-
бенно актуальной выступает принад-
лежность к сообществам, специализи-
рующимся на определенных областях 
консультирования или модальности 
(например, семейные консультанты, 
психологи образования или представи-
тели модальности – гештальт-консуль-
танты, психоаналитическая ассоциация 
и др.). Профессиональное общение, 
обмен опытом, тренинги, супервизия 
могут стать основой для роста специ-
алиста и развития профессиональной 
идентичности [15]. Общение с другими 
специалистами-консультантами для сту-
дента-психолога может включать в себя 
участие в волонтерской деятельности 
в сообществе, поиск практикующего 
консультанта в качестве наставника или 
участие в семинарах, тренингах, кон-
ференциях. Важным ресурсом является 
неформальное общение с другими про-
фессионалами.

Профессиональное общение служит 
целям повышения квалификации на 
протяжении всей жизни, обмена новыми 
практиками и техниками вмешательств, 
эффективными по мнению современ-

ных исследований, опоры на этический 
кодекс, стандарты, касающиеся практи-
ки в рамках компетенции консультанта, 
прохождения обучения и сертификации 
в различных областях специализации 
консультирования.

Таким образом, существует не-
сколько взаимосвязанных компонентов, 
присутствующих на всех этапах про-
фессионального становления психоло-
гов-консультантов, способствующих 
формированию и поддержанию про-
фессиональной идентичности и влия-
ющих на эффективность деятельности: 
теоретические знания; личностные из-
менения; профессиональные навыки, 
включая технологии, позволяющие вы-
строить практику; рефлексивный анализ 
деятельности; включенность в профес-
сиональное сообщество. Анализ выде-
ленных компонентов позволяет предло-
жить модель подготовки современных 
психологов-консультантов (рис.), вклю-
чающую в себя теоретическую подго-
товку, наработку практических навыков, 
супервизию и личную терапию в том 
методе, в котором специализируется 
психолог [5]. Отметим, что реализация 
данной модели, состоящей из четырех 
компонентов (теория – практика – лич-
ная терапия – супервизия), должна ва-
рьироваться по компонентному составу 
и выраженности в зависимости от типа 
профессиональной подготовки.
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Теоретическая подготовка связана 
в первую очередь с формированием си-
стемных представлений о психике чело-
века, ее функционировании и нарушени-
ях. В фокусе теоретической подготовки 
психолога-консультанта также должно 
находиться формирование способности 
к анализу и синтезу полученного мате-
риала, его систематизации, выделению 
закономерностей. 

Практическая подготовка психоло-
га-консультанта должна быть включена 
в непосредственное профессиональное 
обучение (желательно начиная с 1 курса) 
и привязана к учебным задачам теорети-
ческого курса.

Собственный клиентский опыт ну-
жен психологу-консультанту по не-
скольким причинам. Во-первых, психо-
логи, имеющие опыт личной терапии 
реже попадают в ситуации контрпере-
носов [12]. Во-вторых, развитие профес-
сионального видения идет в том числе 
через рефлексию собственного опыта 
психологической работы [8]. В-третьих, 
опыт личной терапии позволяет почув-
ствовать процесс психологической ра-
боты изнутри, что важно для создания 
гуманного отношения к клиенту и си-
туации безопасности терапевтического 
процесса [12]. В-четвертых, индивиду-
альная терапия позволяет осознавать 
и преодолевать внутренние сложности 
и проблемы, очищая поле терапевтиче-
ских отношений с клиентом от травм са-
мого психолого-консультанта.

Супервизия как технология про-
фессионального становления и полу-
чения обратной связи от специалистов 
в данной области выступает хорошим 
средством развития рефлексии и само-
рефлексии профессиональной деятель-
ности.

Рассмотрим возможности организа-
ции данной модели в рамках академиче-
ской подготовки в вузе.

В начале обучения (1–2 курс) сту-
денты психологического направления 

не имеют необходимых знаний о себе, 
о профессии, не обладают системным 
представлением о психологии человека, 
что приводит к необходимости в первую 
очередь теоретической подготовки при 
незначительном и аккуратном включе-
нии элементов самопознания, личной 
терапии в виде тренинговой работы 
и практики по отдельным навыкам диа-
гностики и консультирования. Первый 
курс по сути ориентирован на адапта-
цию, самопознание и формирование 
представлений о психической структуре 
человека и функционировании системы 
«человек – среда». Второй курс обуче-
ния направлен на становление психо-
логической устойчивости и выстраива-
ние основных ценностных ориентиров, 
соответствующих профессиональной 
деятельности. Возникает противоречие 
между получаемыми в рамках обуче-
ния технологиями «я-как-инструмент» 
консультирования и способностью на-
меренного применения этих техноло-
гий, особенно при наличии собственных 
травмирующих переживаний. В этом 
контексте важным выступает теоретиче-
ская подготовка, позволяющая выстраи-
вать общее представление о профессии, 
а также практическая включенность сту-
дента в деятельность и наблюдение за 
ней. Актуальной становится личная те-
рапия, с помощью которой достигается 
психологическая устойчивость, приво-
дящая к интеграции личности. 

Третий курс характеризуется про-
фессиональным кризисом, преодолению 
которого, на наш взгляд, при сохранении 
теоретического и практического обу-
чения могут помочь погружение в про-
фессиональные сообщества и начало 
обучающей супервизии, позволяющей 
формировать представление о собствен-
ной профессиональной деятельности.

Четвертый курс отличается воспри-
ятием себя как субъекта деятельности. 
В первую очередь для этого этапа необ-
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ходима практика в области консультиро-
вания и обучающая супервизия.

Постдипломное образование направ-
лено обычно на специализацию пси-
холога-консультанта в определенной 
модальности (например, гештальт-тера-
пия, арт-терапия, психоанализ, семейная 
терапия и др.), знакомство с которыми 
происходило в процессе обучения в вузе 
и в рамках деятельности профессио-
нальных сообществ. Специализация 
в модальности позволяет психологу-
консультанту как развивать более креп-
кую профессиональную идентичность, 
так и получать поддержку от коллег в ре-
ализации профессиональной деятельно-
сти. В данном подходе также действует 

четырехкомпонентная модель подготов-
ки: теория – практика – личная терапия – 
супервизия.

Таким образом, современные тре-
бования к подготовке психологов-кон-
сультантов в рамках профессионального 
образования обусловливают необходи-
мость пересмотра требований к орга-
низации и содержанию образования. 
Все больше специалистов склоняются 
к необходимости дополнения существу-
ющей системы обучения компонентами 
профессиональной супервизии и личной 
терапии, способствующих профессио-
нальному и личностному росту специ-
алистов. 
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