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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  
О СВОЕЙ НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ В ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Представлено исследование по проблеме 
воспитания нравственной позиции будущих педагогов-пси-
хологов в процессе их профессиональной подготовки в вузе. 
Раскрыта актуальность темы, определяемая недоста-
точностью ее представленности и разработанности в 
проблематике современных исследований, в то время как 
особенностью профессии педагога-психолога является ее 
обращение к общечеловеческим и личностным ценностям, 
к нравственным чувствам, сопереживанию как важным 
компонентам внутреннего мира человека, формирование 
которого составляет основную задачу воспитания. Пред-
ложена авторская версия определения понятия «нрав-
ственная позиция педагога-психолога», в котором суще-
ственным признаком является система убеждений. Анали-
зируются ключевые аспекты формирования нравственных 
ориентиров у студентов, обучающихся по данной специ-
альности в классическом университете, краткая характе-
ристика которого также представлена в статье. В рам-
ках исследования проведено анкетирование, результаты 
которого позволили выявить представления студентов  
о нравственной позиции педагога-психолога, а также  

осознание ими собственной нравственной позиции как 
будущих специалистов. Метод беседы по вопросам реше-
ния этических проблем дополнил и расширил полученную 
информацию о взглядах будущих педагогов-психологов  
на нравственную составляющую избранной профессии.

Статья предлагает анализ полученных данных и обсу-
ждает их значение для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, способных эффективно взаимодей-
ствовать с учениками и их семьями в соответствии со 
своими нравственными убеждениями и профессиональным 
долгом. Подчеркнута важность усиления внимания к нрав-
ственным аспектам будущей профессии в процессе освое-
ния образовательных программ, в ходе проведения практи-
ческих занятий и обсуждений, специальных курсов и тре-
нингов для развития профессиональных навыков, которые 
помогут углубить понимание будущими специалистами 
особенностей своей профессии и быть успешными в ней.

Ключевые слова: нравственная позиция, убеждения, 
будущий педагог-психолог, воспитание, этическая пробле-
ма, нравственный регулятор, личностные ценности, уни-
верситет, профессиональная подготовка, личный пример
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Original article

EXPLORING THE IDEAS OF THE FUTURE EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS  
ABOUT THEIR MORAL POSITIONS IN THE CHOSEN PROFESSION

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The study considers the problem of shaping the 
moral position of future psychology teachers in the process of 
their professional training at the university. The relevance of 
the topic is revealed, which is determined by the lack of its rep-
resentation and elaboration in the field of modern research, 
while the peculiarity of the profession of a teacher-psychol-

ogist is its appeal to universal and personal values, to mor-
al feelings, empathy as important components of a person’s 
inner world, the formation of which is the main task of educa-
tion. The author’s definition of the concept of moral position 
of a teacher-psychologist is proposed, in which an essential 
feature is a belief system.  The key aspects of the formation  
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of moral guidelines among students studying in this specialty 
at a classical university are analyzed, a brief description of 
which is also presented in the article. As part of the study, a 
survey was conducted, the results of which revealed students’ 
ideas about the moral position of a teacher-psychologist, as 
well as their awareness of their own moral position as future 
specialists. The method of conversation on ethical problem 
solving complemented and expanded the information received 
about the views of future educational psychologists on the 
moral component of their chosen profession. 

The article offers an analysis of the data obtained and dis-
cusses their importance for the training of highly qualified spe-

cialists who are able to effectively interact with students and 
their families in accordance with their moral beliefs and pro-
fessional duty. The importance of increasing attention to the 
moral aspects of the future profession in the process of mas-
tering educational programs, during practical classes and dis-
cussions, special courses and trainings for the development of 
professional skills that will help future specialists deepen their 
understanding of the specifics of their profession and be suc-
cessful in it is emphasized.

Keywords: moral position, beliefs, future teacher-psychol-
ogist, upbringing, ethical problem, moral regulator, personal 
values, university, professional training, personal example
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Введение
Актуальность исследования и значимость его резуль-

татов для профессиональной подготовки будущих-педаго-
гов определяется следующими обстоятельствами:

• Приоритетностью задач воспитания в системе образо-
вания. Воспитательный процесс в настоящее время органи-
зуется на основе нормативно-правовой базы, представлен-
ной Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и его после-
дующими редакциями, федеральными государственными 
образовательными стандартами и др. Современное воспи-
тание организуется на «основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства» (ст. 2). Воспитание человека высокой культу-
ры является одной из задач педагога-психолога.

• Происходящими изменениями в сфере экономики и соци-
альной жизни общества, а следовательно, и в сфере образова-
ния, в системе которого важны учет особенностей психофи-
зического и личностного развития обучающихся, обеспечение 
их благополучия, на что ориентирует Концепция № СК-7/07вн 
развития психологической службы в системе общего образо-
вания и среднего профессионального образования в Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. (письмо Министерства 
просвещения РФ от 30 мая 2022 г. № ДГ-1349/07; далее — 
Концепция), развивающая положения Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В Концепции отмечается необходимость 
«совершенствования психологического обеспечения образо-
вательной деятельности с учетом новых требований к психо-
лого-педагогическим условиям реализации образовательных 
программ» (п. 1).

• Особенностью профессиональной этики педагога-пси-
холога, требующей от специалиста строить свою деятель-
ность с учетом нравственных норм и правил поведения, 
принятых в обществе. Этические принципы педагога-пси-
холога, изложенные в Этическом кодексе педагога-психо-
лога службы практической психологии образования России 
(принят на Всероссийском съезде практических психоло-
гов образования, проходившем в мае 2003 г. в г. Москве), 
«призваны обеспечить решение профессиональных задач 
в соответствии с этическими нормами» (https://shkola5.
tver.eduru.ru/media/2023/09/18/1281891162/E_TICHESKIJ_
KODEKS_pedagoga_psixologa.pdf).

• Потребностью в совершенствовании профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов-психологов. Согласно 

результатам диссертационного исследования Л. Ф. Букши, 
«в настоящее время требуется научный пересмотр содержа-
тельных аспектов профессиональной подготовки будущих 
психологов по причине несогласованности ее цели и задач 
с духовно-нравственными основаниями профессиональной 
деятельности» [1, с. 5].

Изученность проблемы. Нравственность как пред-
мет исследования представлена в последнее десятилетие  
в ряде работ психолого-педагогического содержания. Осно-
вы нравственного становления студентов раскрыты в работе 
С. Л. Усольцевой [2]; как психологический феномен нрав-
ственность рассматривается в трудах А. Н. Бражниковой [3]; 
как составляющая часть профессиональной подготовки нрав-
ственное воспитание будущих специалистов исследуется  
в работе Е. И. Приходченко и Е. Б. Шевченко [4], в концепции 
нравственного воспитания Х. Х. Алисовой [5] и др.

Понятие «нравственная позиция» и сходное с ним поня-
тие «профессионально-нравственная позиция» в современной 
научной литературе рассматриваются неоднозначно. В каче-
стве существенных признаков (род понятия) авторы выделя-
ют «индивидуальная позиция личности» (И. Ф. Бережная [6, 
с. 9]), «профессиональная характеристика» (А. М. Жуко-
ва [7, с. 14], «комплекс морально-нравственных отношений» 
(М. У. Ярычев [8, с. 130]), что указывает на сложность вопро-
са в целом о нравственной позиции личности и, в частности  
о нравственной позиции педагога-психолога.

Современными исследователями изучаются различные 
аспекты профессии педагога-психолога. Так, в диссерта-
ции Н. С. Спинжар уделяется внимание представлениям 
будущих педагогов-психологов о профессии [9]. Содержа-
ние профессиональной этики педагога-психолога отражено  
в работе О. В. Барсуковой [10]; вопросы формирования 
этических компетенций студентов психолого-педагогиче-
ского направления исследуются в работе Л. В. Мамедовой 
и Ю. В. Кобазовой [11]; особенности духовно-нравствен-
ного развития будущего психолога изложены в исследо-
вании Л. Ф. Букши на этапе профессионального обучения  
в вузе [1] и др. Однако исследования нравственной позиции 
педагога-психолога представлены недостаточно.

Целесообразность разработки темы. Профессия педа-
гога-психолога, исходящая из общечеловеческих и лич-
ностных ценностей и обращенная ко внутреннему миру 
личности, требует усиления внимания теоретиков и прак-
тиков к нравственным аспектам профессиональной подго-
товки специалиста, в т. ч. к воспитанию нравственной пози-
ции будущего педагога-психолога.
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Цель статьи — определить значимость вопросов нрав-
ственности для будущих педагогов-психологов через выяв-
ление их представлений и суждений о нравственной пози-
ции в предстоящей профессиональной деятельности.

Задачи исследования:
‒ уточнить понятие и проанализировать мнение иссле-

дователей о сущности нравственной позиции личности;
‒ разработать инструментарий для выявления представле-

ний студентов о нравственной позиции педагога-психолога;
‒ сопоставить мнение будущих педагогов-психологов  

с мнением ученых;
‒ выявить содержание нравственного регулятора для реше-

ния этических проблем в деятельности педагога-психолога.
Научная новизна результатов исследования состоит  

в разрешении проблемы формирования нравственной пози-
ции будущих педагогов-психологов с учетом их представ-
лений об этой позиции, убеждений как нравственного регу-
лятора, используемого в выбранной профессии, 

Теоретическая значимость работы заключается в уточ-
нении понятия «нравственная позиция педагога-психолога»;  
в анализе и обобщении результатов анкетирования студентов; 
в выявлении роли нравственного регулятора в профессио-
нальной деятельности педагога-психолога.

Практическая значимость. Материал статьи ориенти-
рует преподавателя вуза на усиление внимание к нравствен-
ным проблемам в процессе подготовки педагогов-психологов 
к будущей профессиональной деятельности; предоставляет 
диагностический материал по изучению нравственной пози-
ции будущих педагогов-психологов в их практической работе.

Основная часть 
Методы исследования. В процессе изучения темы 

использовались теоретические методы: анализ психоло-
го-педагогической литературы, сравнение, обобщение.  
Из эмпирических методов применялись анкетирование, 
беседа и обсуждение этических проблем.

Анализ психолого-педагогической литературы позво-
ляет утверждать, что на сегодня недостаточно обоснова-
но понятие «нравственная позиция педагога-психолога». 
Отметим, что ключевым словом в понятии «нравственная 
позиция педагога-психолога» является «позиция» (лат. 
рosition). Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой, данное слово имеет несколько значений: положе-
ние, расположение полоса, участок местности, точка зре-
ния, мнение в каком-нибудь вопросе и др. [12]. Для наше-
го научного поиска наиболее приемлемо значение «точка 
зрения», соотносимая с таким понятием, как взгляд. Сло-
жившаяся система взглядов является основой форми-
рования убеждений, способных управлять поведением  
и деятельностью человека. И. И. Павлова утверждает, 
что убеждение — «это выработанный человеком твердый 
взгляд на происходящие события, его жизненная пози-
ция» [13, с. 32]. По мнению С. И. Денисенко, убеждения 
– «это знания, превращенные в представления (установ-
ки, образы и ощущения), которые являются для челове-
ка основной принятия всех его жизненных решений [14, 
с. 25]. В структуре нравственных характеристик личности, 
как указывает О. Б. Мазкина, нравственные убеждения 
занимают центральное место [15, с. 70].

Учитывая мнения исследователей, нравственная пози-
ция будущих педагогов-психологов определяется нами как 
система их нравственных убеждений, способствующих 
осознанию личностной и общественной значимости про-
фессии, выступающих в качестве нравственного регулятора 
взаимоотношений с окружающими людьми и обеспечива-
ющих нравственным содержанием все виды профессио-
нальной деятельности специалиста.

Нами были проведены анкетирование студентов и анализ 
ситуаций с целью изучения их собственного мнения о нрав-
ственной позиции педагога-психолога. Базой эмпирического 
исследования стал Воронежский государственный универ-
ситет (далее — ВГУ). ВГУ является классическим универ-
ситетом в России, в котором студенты имеют возможность 
получать базовые знания, изучать естественно-научные и 
гуманитарные дисциплины. В Уставе ВГУ (https://www.vsu.
ru/ru/university/docs/ustav.pdf) указывается, что университет 
обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную, 
культурную, спортивную и рекреационную инфраструктуру 
для обучения… творческого развития и здоровья субъектов 
образовательного процесса вуза (п. 1.16).

Для исследования была разработана анкета «Мои пред-
ставления о нравственной позиции педагога-психолога», 
после заполнения которой со студентами проводилась 
беседа. Будущим педагогам-психологам также предлага-
лась привести из собственных наблюдений и из литератур-
ных источников примеры (конкретные ситуации), которые 
требуют от специалиста нравственного выбора в своих дей-
ствиях. В диагностике участвовало 96 студентов I—IV кур-
сов факультета философии и психологии. Возрастной диа-
пазон респондентов — от 18 до 24 лет.

Мини-анкета состояла из шести открытых вопросов:
1. Как Вы бы определили нравственную позицию 

педагога-психолога?
2. Насколько важна нравственная позиция педаго-

га-психолога для его профессиональной деятельности?
3. Каковы, по Вашему мнению, ключевые компоненты 

нравственной позиции педагога-психолога?
4. Как Вы считаете, нужно ли специально обучать сту-

дентов — будущих педагогов-психологов — нравственным 
аспектам профессии?

5. На Ваш взгляд, по каким критериям можно оценить 
нравственную позицию педагога-психолога?

6. В какой степени преподаватели оказывают влия-
ние на формирование нравственной позиции будущих 
педагогов-психологов?

В процессе диагностики выявлены следующие количе-
ственные данные:

• Большинство студентов (66 чел.) воспринимают 
нравственную позицию педагога-психолога как систему 
моральных принципов и ценностей, что подчеркивает важ-
ность этических норм в профессиональной деятельности. 
Меньшая группа студентов акцентирует внимание на лич-
ном восприятии добра и зла (9 чел.), способности к сопере-
живанию и эмпатии (13 чел.), а также на стремлении к про-
фессиональному росту и самосовершенствованию (8 чел.).

• Значительное количество респондентов (49 чел.) счита-
ет нравственную позицию «очень важной», что подчеркивает 
ее ключевую роль в работе педагога-психолога. В то же вре-
мя 47 чел. отметили ее как «среднюю степень важности», что 
может говорить о наличии различных мнений или о том, что 
некоторые аспекты профессиональной деятельности могут быть 
восприняты как менее критичные в определенных ситуациях.

• К ключевым компонентам нравственной позиции 
педагога-психолога?» студенты отнесли:

1) уважение к личности и достоинству ребенка — 30 голосов;
2) ответственность и конфиденциальность — 23 голоса;
3) честность и открытость — 9 голосов;
4) доброта и сострадание — 5 голосов;
5) профессионализм и компетентность — 5 голосов;
6) все вышеперечисленные варианты — 24 голоса.
• Подавляющее большинство респондентов (89 чел.) 

считает необходимым специальное обучение студентов — 
будущих педагогов-психологов нравственным аспектам 
профессии. Небольшое количество респондентов (5 чел.), 
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высказавшихся против такого обучения, и 2 чел. могут ука-
зывать на необходимость разъяснения важности нравствен-
ного воспитания в педагогической практике.

• Большинство респондентов (80 чел.) отметили, что 
основным критерием являются его действия и решения  
в профессиональной деятельности; второе место занимает 
оценка по высказываниям и взглядам (5 чел.), затем сле-
дуют общение с детьми и родителями (6 чел.) и участие  
в профессиональных сообществах (5 чел.).

• Большинство студентов (77 чел.) считает, что препода-
ватели оказывают влияние на формирование их нравствен-
ной позиции, что подчеркивает важность роли педагогов  
в воспитании нравственных ценностей. Однако 13 респон-
дентов не согласны с этим мнением, а 6 затрудняются с отве-
том, что указывает на большой спектр мнений студентов.

С помощью беседы изучалась способность студентов 
выявлять нравственную составляющую действий педаго-
га-психолога в проблемных ситуациях. Как правило, при раз-
решении проблемы используют правовой регулятор (фикси-
рованные нормы поведения), моральный (неписанные нормы 
поведения) и нравственный (совесть, великодушие и др.) [16, 
с. 64]. В процессе беседы внимание было обращено на умение 
студентов использовать нравственный регулятор.

Проблематика ситуаций и содержание нравственной 
позиции были следующими:

1. Объективность оценки: важно, чтобы педагог-психолог 
умел отделять свои личные эмоции от объективной оценки 
ситуации, принимая решения на основе нравственных прин-
ципов, чтобы действовать справедливо и беспристрастно.

2. Вера в ребенка: способность видеть перспективу  
и возможности ребенка, несмотря на его дефициты, способ-
ствует созданию поддерживающей атмосферы, где каждый 
ученик чувствует себя ценным и способным к развитию.

3. Нравственный пример: педагог-психолог, который 
демонстрирует соответствие своих слов и поступков, ста-
новится образцом для подражания, формируя у детей пред-
ставление о честности и ответственности.

4. Ценностное отношение к ребенку: педагог-психолог 
должен ставить человека как ценность выше материальных 
и социальных факторов, что позволяет создать инклюзив-
ную и уважительную среду для всех учеников.

5. Эмпатия и реакция на чувства: умение педагог-пси-
холог реагировать на эмоции других помогает детям чув-
ствовать поддержку и понимание, что особенно важно  
в сложных ситуациях.

6. Неравнодушие к трудностям детей: готовность помочь 
детям, даже вне рамок обязательных требований, демонстриру-
ет истинное желание поддержать их в трудные времена.

7. Работа с детьми с ОВЗ: нравственная позиция педа-
гог-психолога особенно важна при работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, где требуется особое 
внимание и чуткость.

8. Уважение к различиям: проявление терпимости  
и уважения к разнообразию людей способствует формиро-
ванию здоровой атмосферы в классе.

9. Индивидуальный подход: подбор методов работы с детьми 
и родителями на основе их уникальных потребностей и обстоя-
тельств требует высокой нравственной ответственности.

10. Коммуникация с родителями: выдвижение гипотез о 
состоянии ребенка родителям требует честности и открытости, 
что укрепляет доверие между педагогом-психологом и семьей.

Приведенные примеры отражают практически все 
предполагаемые трудности в практической работе педаго-
га-психолога, и студентам удалось выявить нравственные 
аспекты в решении проблемно-этических ситуаций.

Результаты. Итоги проведения эмпирического иссле-
дования со студентами позволяют утверждать, что нрав-
ственная позиция педагога-психолога в целом восприни-
мается студентами как важный фактор, обеспечивающий 
условия работать, прежде всего, на благо и в интересах 
детей. Вместе с тем ее значимость может варьироваться  
в зависимости от контекста и индивидуальных восприятий 
студентов. По мнению студентов, нравственная позиция 
педагога-психолога должна основываться в большей мере 
на уважении к личности ребенка, ответственности и конфи-
денциальности, что является основой для эффективного и 
этичного взаимодействия в образовательной среде.

Респонденты подчеркнули необходимость специально-
го обучения студентов – будущих педагогов-психологов — 
нравственным аспектам профессии, акцентирование на нрав-
ственных аспектах в образовательных программах для буду-
щих специалистов в области педагогики и психологии. 

В ответах студентов выделяются как положительные 
аспекты, такие как личный пример преподавателей и обсуж-
дения на темы нравственности, так и негативные, включая 
неприятие навязывания мнений и несоответствия слов и дей-
ствий преподавателей. Это свидетельствует о том, что сту-
денты ценят искренность и практический опыт преподавате-
лей, но также требуют уважения к своей самостоятельности 
и сформированным взглядам. Считают, что педагог должен 
быть примером для детей, придерживаясь тех же принципов, 
которые он требует от них. Личный пример преподавателей и 
опытных коллег может вдохновить и мотивировать на соблю-
дение высоких нравственных норм и правил жизни.

Заключение
По результатам проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что студенты демонстрируют понимание нрав-
ственной позиции, видят в ней важнейший фактор для успеш-
ной деятельности педагога-психолога. Однако их представ-
ления и суждения о нравственных аспектах деятельности 
педагога-психолога не всегда отличаются полнотой и умени-
ем выделить существенные признаки обсуждаемых явлений. 
Вкупе это указывает на необходимость дальнейшего развития 
навыков критического мышления и нравственной рефлексии, 
на важность практических занятий и обсуждений, которые 
помогут углубить понимание и уверенность будущих специа-
листов в принятии нравственных решений.

Для воспитания нравственной позиции педагога-пси-
холога необходим комплексный подход, включающий 
несколько ключевых мер, таких как акцентирование вни-
мания на нравственные аспекты будущей профессии в про-
цессе освоения образовательных программ, специальные 
курсы и тренинги, способствующие устойчивости нрав-
ственных убеждений студентов.

Этический кодекс психолога и другие нормативные доку-
менты определяют четкие ориентиры для поведения и при-
нятия решений в сложных ситуациях. Наиболее значимым 
в решении этических проблем является нравственный регу-
лятор, т. к. в проблемной ситуации выбор действий педаго-
гом-психологом будет зависеть от его знаний, убеждений, 
совести, эмпатии, чувства профессионального долга.
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