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СУпервизия КаК пеДагогичеСКий феномен
В статье рассматривается понятие супервизии, дается характеристика ее сущностных осо-

бенностей, определяются функциональное значение для образовательного процесса и место 
в педагогической деятельности, обозначаются масштабы применимости  супервизии в сфере 
современного образования, а также описывается процедура осуществления и свойства её ре-
зультата.
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SuperviSion aS a pedagogical phenomenon
The concept of supervision is discussed. Its functions, essential peculiarities and functional 

importance for the educational process and the place in the pedagogical activities are characterized. 
The scope of applicability in contemporary education, the procedures and the outcome features are 
outlined.
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Повышение требований к качеству 
образования на всех уровнях неразрывно 
связано с изменением подходов к деятель-
ности педагога – центральной фигуры 
его осуществления. При этом ключевой 
тенденцией современного этапа разви-
тия образования выступает расширение 
инновационных форм работы педаго-
гов, изменение способов педагогическо-
го взаимодействия, выполнение функ-
ций, не свойственных канонам тради-
ционной педагогической деятельности. 
Среди новаций, получивших в последнее 
десятилетие широкое распространение 
(тьюторство, модерация, фасилитация, 
администрирование и др.), важное место 
занимает супервизия. Являясь заимство-
ванным феноменом, который показал 
свою эффективность в других областях 
человеческой деятельности, супервизия 
сегодня требует специального исследо-
вания в отношении оценки ее принципи-
альной применимости к использованию 
в сфере образования и выявления сущ-
ностных характеристик, содержания, 

требований к использованию и характе-
ристик результата. 

Термин «супервизия», введенный 
в научный оборот в 30-х годах ХХ века, 
традиционно используется в психиа-
трии, и в переводе с английского 
означа ет «способность взгляда вглубь» 
[3, с. 212].

Основоположниками исследования 
проблемы супервизии считаются Дж. Ви-
нер, П. Дэвид, Р. Майзен, К. Рудестам, 
С. Г. Фоукс, З. Фрейд, А.К. Хесс, К. Юнг и 
др. В  современной отечественной науке 
данная проблема изучается А.А. Говоро-
вым, Г.В. Залевским, И.О. Кирилловым, 
С.А. Кулаковым, В.Ю. Меновщиковым, 
А.Б. Орловым, Е.А. Русских и др. 

Традиционно супервизия адресуется 
специалистам так называемых «помо-
гающих» профессий, к которым, кстати, 
относятся профессии, связанные с обра-
зованием. Однако в данной сфере супер-
визия до сих пор не заняла достойного 
места, несмотря на серьезные успехи ее 
реализации в других областях: психиа- С
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трии, медицине, менеджменте, социаль-
ной работе и др. 

Отметим, что в последние годы на-
чали появляться исследования, связан-
ные с разработкой  концептуальных 
идей теории супервизии в приложении 
к проблемам современного образования: 
Л.В. Воронина, А.В. Карандеева, А.В. Ко-
валевская, Л.В. Моисеева, А.В. Моложа-
венко, Т.Н. Страбахина, В.А. Фокин и др. 
Однако, несмотря на имеющийся науч-
ный и практический интерес к проблеме 
супервизии и поиску путей ее использо-
вания в образовательном процессе, дан-
ный феномен остается мало изученным, 
а его потенциал – слабо используемым 
в современном образовании. Так, напри-
мер, до настоящего времени не начал 
работать институт супервизорства, не 
ведется комплексная подготовка таких 
специалистов для системы образования, 
нет четкого понимания функционала су-
первизора, хотя его значимость подчер-
кивается, например, в документах по мо-
дернизации педагогического образова-
ния, где супервизору отводится большая 
роль в практической составляющей под-
готовки педагогических кадров. По на-
шему мнению, деятельность супервизора 
имеет более широкие возможности для 
применения: возможно её распростра-
нение ещё и на область общего и допол-
нительного образования, систему повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров, а вклад в разрешение проблемы 
повышения качества образования может 
быть чрезвычайно существенным при 
полноценном изучении и использовании 
потенциала данного феномена.

В понимании сущностных особен-
ностей супервизии мы будем придер-
живаться позиции А.К. Хесса, что это 
«насыщенное межличностное взаимо-
действие, основная цель которого за-
ключается в том, чтобы один человек, 
супервизор, встретился с другим, супер-
визируемым, и попытался сделать по-
следнего более эффективным в помощи 
людям» [цит. по 1, с. 38]. 

Проецируя данное понятие на об-
ласть образования, будем трактовать 
супервизию как вид педагогического со-
провождения, предусматривающий под-

готовку субъекта к оказанию помощи 
формирующейся личности обучающе-
гося, за жизнь, здоровье и развитие ко-
торой он несет ответственность. Таким 
образом, ключевой спецификой супер-
визии является то, что она направлена 
на субъектов, уже имеющих опыт прак-
тической деятельности и нуждающихся 
в оказании помощи при решении труд-
ных задач. Педагога, осуществляющего 
супервизию, будем называть супервизо-
ром, а субъекта, которому супервизор 
оказывает помощь, – супервизируемым.

Специфическое содержание супер-
визии (оказание помощи оказывающе-
му помощь) определяет особые формы 
работы: тренинг, консультирование, 
мастер-класс, беседа, демонстрация соб-
ственного или продуктивного опыта, 
игра, инструктаж и др.

Как справедливо отмечают Е.В. Лав-
ринович и А.Н. Молостова, главной за-
дачей супервизора является создание 
«атмосферы доверия, безопасности, 
открытости, в которой становится воз-
можным искреннее предъявление за-
проса супервизору» [2, с. 62]. Именно 
решение этой задачи способно обеспе-
чить выполнение супервизором клю-
чевых для образовательного процесса 
функций: обучающей, воспитательной, 
развивающей, консультативной, управ-
ленческой, корректирующей – и оказать 
грамотное и необходимое влияние на 
супервизируемого субъекта в отноше-
нии формирования его способности и 
готовности оказывать помощь другим 
людям.

Специфическими чертами суперви-
зии, по нашему мнению, являются:

• её нематериальная ценность и от-
сутствие финансовой выгоды;

• построение на основе тесного взаи-
модействия с супервизируемым;

• учёт особенностей не только су-
первизируемого, но и субъектов, на ко-
торых в дальнейшем он будет оказывать 
влияние;

• реализация в группе или индиви-
дуально, очно, заочно или очно-заочно;

• локальный характер, содержатель-
но определяемый решаемой для суперви-
зируемого проблемой;Е
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• творческий подход во взаимодей-
ствии [4].

Итак, супервизия является ответ-
ственным и сложным видом педагогиче-
ского сопровождения, поскольку связа-
на с обеспечением корректной помощи 
субъектам сразу двух уровней взаимо-
действия (супервизируемому и его по-
допечному – обучающемуся, сложности 
взаимодействия с которым потребовали 
помощи супервизора).

Такое понимание супервизии обнару-
живает ее потенциал в области профес-
сиональной подготовки педагогических 
кадров, что, как мы уже отмечали, особо 
подчеркивается реализуемой в настоя-
щее время концепцией модернизации 
педагогического образования в РФ, со-
гласно которой супервизия должна стать 
неотъемлемой частью профессиональ-
ного становления современного педа-
гога. Так, для студентов педагогических 
университетов преподаватель в вузе или 
школьный наставник в период практи-
ки могут осуществлять супервизорскую 
функцию по непосредственному форми-
рованию компетенций оказания помо-
щи учащимся в будущем непосредствен-
ном взаимодействии. Аналогичные 
возможности имеются при подготовке 
будущих психологов, врачей, юристов, 
менеджеров и др. 

Кроме того, хорошо себя зарекомен-
довала супервизия, реализуемая педаго-
гами образовательных организаций в от-
ношении родителей несовершеннолет-
них студентов организаций СПО, школь-
ников, воспитанников детских садов. 
В результате такого супервизорского вза-
имодействия педагога с родителем, у по-
следнего формируется правильное пред-
ставление об особенностях собственно-
го ребенка и способах корректного с ним 
обращения, образуются особого рода ро-
дительские компетенции, улучшающие 
психологический климат в семье. 

Однако наибольшими возможно-
стями обладает супервизия при ее ис-
пользовании в системе повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. 
Работающему специалисту, доброволь-
но обратившемуся за образовательной 
услугой и обладающему осознанной за-

интересованностью, имеющему практи-
ческий опыт и понимание собственных 
недостатков, супервизия способна дать 
обратную связь, помочь в разрешении 
возникающих проблем, в профессио-
нальном продвижении, в актуализации 
потенциальных возможностей.

Характеризуя супервизию как вид пе-
дагогического сопровождения, нельзя 
не обратиться к этическим детерминан-
там ее реализации, учитывающим спец-
ифику и содержание супервизорской 
деятельности. Во-первых, это конфи-
денциальность: обсуждаемые проблемы 
супервизируемого субъекта не должны 
разглашаться супервизором; во-вторых, 
уважение к супервизируемому: супер-
визор обязан признавать достоинства 
субъекта, обратившегося к нему за ква-
лифицированной помощью; в-третьих, 
беспристрастность: супервизор дол-
жен непредвзято относиться к самому 
супервизируемому субъекту, его дея-
тельности и возникающим проблемам; 
в-четвертых, эмоциональная дистанци-
рованность: супервизор собственные 
эмоциональные проявления должен от-
делять от процесса взаимодействия с су-
первизируемым субъектом в процессе 
решения его проблемы.

Опираясь на общечеловеческие, 
общегосударственные ценности, супер-
визия, как профессиональная деятель-
ность педагога, обладает системой соб-
ственных ценностей. К ним мы относим 
взвешенность суждений и оценок, от-
ветственность, профессиональный долг, 
личность супервизируемого субъекта, его 
деятельность и развитие, безопасность, 
психоэмоциональное здоровье и др.

Выполненное нами исследование по-
казало, что в процедурном плане работа 
супервизора включает несколько инва-
риантных этапов.

1. Констатирующий этап супервизии:
• диагностическая беседа о пробле-

мах супервизируемого субъект; 
• декомпозиция целей супервизор-

ского взаимодействия; 
• знакомство с практикой и опытом 

решения проблемы супервизируемым; 
2. Проектно-гипотетический этап су-
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• разработка способов решения про-
блемы; 

• определение ресурсного обеспече-
ния каждого способа решения;

• обоснование возможностей и ри-
сков каждого способа решения;

3. Верификационно-практический 
этап супервизии:

• наблюдение за реализацией спосо-
бов решения проблемы;

• контроль и фиксация продуктивно-
го опыта решения проблемы;

4. Рефлексивный этап супервизии:
• оценка результативности получен-

ного опыта;
• обобщение полученного опыта;
• подготовка к распространению 

опыта решения проблемы.
Таким образом, результатом деятель-

ности супервизора является новый опыт, 
полученный супервизируемым с его по-
мощью, сформированность дефицитных 
компетенций, обеспечивающих реше-
ние возникающих проблем, понимание 
возможностей личностного или про-
фессионального продвижения и уверен-
ность в собственных силах. При этом 
очень важна именно последняя позиция. 
Роль супервизора считается полноцен-
но выполненной только тогда, когда он 
обеспечил живой и самостоятельный по-

иск решения проблемы, открыл направ-
ление этого поиска, а не декларировал 
способ выхода из сложившейся ситуации 
как эксперт, мнение которого не поддает-
ся никакому сомнению или пересмотру.

Подводя итоги вышеизложенному, 
отметим еще несколько дополнительных 
позиций, позволяющих обосновать само-
стоятельный статус супервизии. Прежде 
всего, супервизия носит локальный ха-
рактер, который определяется степенью 
решения проблемы подготовки суперви-
зируемого к оказанию любого рода помо-
щи другому человеку. Супервизор может 
иметь формализованный статус, но вы-
полнять задачи консультационного пла-
на и только для тех, кто непосредственно 
осуществляет воздействие на формирую-
щуюся личность. Супервизия основыва-
ется на принципах добровольности су-
первизируемого и доверия к супервизо-
ру, в результате взаимодействия которых 
обогащается практический опыт каждого.

Таким образом, в настоящее время 
супервизия является самостоятельным 
видом педагогического сопровождения, 
обладает хорошим потенциалом для ре-
ализации в образовательном процессе 
и подлежит дальнейшему осмыслению, 
апробации и распространению в массо-
вой практике.
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