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Первые попытки практически использовать психологию в обучении и

воспитании детей были сделаны в нашей стране на рубеже XIX–XX вв. и

связаны с так называемой педологией.

Предмет педологии, несмотря на многочисленные дискуссии, оп-
ределён не был, и попытки найти специфику педологии, не сво-
димую к содержанию смежных с ней наук, успеха не имели; тео-
ретическими предпосылками педологии служили биологизатор-
ские (А.Б. Залкинд, А.С. Залужный, С.С. Моложавый и др.) тео-
рии. Подменяя изучение личности ребёнка «социологическим»
изучением среды, педологи фактически игнорировали собствен-
ную деятельность школьников и ведущую роль воспитания и обу-
чения в развитии ребёнка. Педологи чрезмерно акцентировали
внимание на определении коэффициента умственной одарённос-
ти (IQ) учащихся, что негативно сказывалось на развитии психо-
логии и очень много вреда   принесло школе.

Критика педологии, однако, сопровождалась отрицанием все-
го положительного, что было сделано советскими учёными, так
или иначе связанными с педологией. Неправильное толкование
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постановления о педологии,
недостаточно дифференциро-
ванный подход ко всем иссле-
дованиям, называвшимися
педологическими, принесли
ущерб развитию детской пси-
хологии, на многие годы при-
тормозили развитие таких её
разделов, как психодиагнос-
тика, практическая психоло-
гия, особенности возрастного
развития и др.

И только с конца 60-х гг. во-
зобновился активный поиск
форм практического участия
психологов в работе школы.
Это стало возможным потому,
что в психологии и педагогике
возникли необходимые для это-
го теоретические и практичес-
кие предпосылки. Некоторые
из них отмечает Х.Й. Лийметс:
внедрение системного подхода
к психологическому и педагоги-
ческому анализу процессов раз-
вития личности ребёнка; выяв-
ление некоторых общих законо-
мерностей психического разви-
тия (А.В. Запорожец, А.Н. Ле-
онтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эль-
конин, Б.Г. Ананьев, В.С. Мер-
лин и др.) и разработка методов
диагностики уровня развития;
подход к воспитанию как про-
цессу управления развитием и
пониманием взаимосвязей ин-
дивидуального и коллективно-
го в развитии; углубление инте-
грационных процессов научно-
го знания на уровне педагогики;
улучшение психологической
подготовки будущих учителей.

Впервые школьная психо-
логическая служба начала со-
здаваться в Эстонии (руково-
дители Х.Й. Лийметс и
Ю.Л. Сыэрд), где психологи
работали в спецшколах для
трудных подростков с 1975 г., а
в некоторых общеобразова-
тельных школах (в порядке
эксперимента) — с 1980 г. В то
время подобная работа велась
в различных регионах страны,
однако она не получила своего
организационного оформле-
ния, была противоречива в оп-
ределении целей, задач, мето-
дов и форм деятельности
(Ю.К. Бабанский, А.А. Бодалеев,
Е.Д. Божович, Э.Р. Гречкина,
В.В. Давыдов, Д.И. Фельдштейн,
Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина,
Х.Й. Лийметс, А.М. Прихожан,
Н.Ф. Талызина и др.).

Большое значение для раз-
вития представлений о школь-
ной психологической службе
имел круглый стол «Психоло-
гическая служба в школе», ко-
торый был организован журна-
лом «Вопросы психологии» в
1983 г. В этом же году прошёл
Всесоюзный симпозиум в Тал-
лине по этим же вопросам. Це-
лью симпозиума были анализ
результатов ведущихся во мно-
гих городах и республиках
страны экспериментов по со-
зданию школьной психологи-
ческой службы, определение
уровня её теоретико-методиче-
ской обеспеченности и обсуж-
дение организационных вопро-
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сов по дальнейшему развитию
психологической службы в
стране.

В 1984 г. в Москве в Инсти-
туте психологии Академии на-
ук СССР состоялась I Всесо-
юзная конференция по пробле-
мам психологической службы
в СССР. В рамках конферен-
ции работала секция «Психо-
логическая служба школы»
(председатели — В.Д. Шадри-
ков, И.В. Дубровина). В центре
внимания участников секции
стояли вопросы психологичес-
кого обеспечения реформы
школы. Во всех докладах и вы-
ступлениях подчёркивалось,
что организация психологиче-
ской службы на всех уровнях
системы народного образова-
ния — детский сад, школа,
ПТУ, педагогический инсти-
тут — окажет значительную
помощь в решении задач, по-
ставленных в основных на-
правлениях реформы школы.

Существенным этапом
развития школьной психоло-
гической службы в нашей
стране стал проведённый в
1982 г. в Москве по инициати-
ве АПН СССР и при содейст-
вии Министерства просвеще-
ния РСФСР эксперимент по
введению в школе должности
психолога. Научно-методичес-
кое обеспечение эксперимента
осуществляла лаборатория
психологической службы (зав.
лабораторией И.В. Дубровина)
НИИ общей и педагогической

психологии АПН СССР. Це-
лью эксперимента являлись:
разработка теоретических и
организационных проблем,
связанных с введением в шко-
ле должности психолога, со-
здание модели школьной пси-
хологической службы для по-
следующего внедрения её в си-
стему народного образования.
В ходе эксперимента апробиро-
вались две основные формы ра-
боты: 1) работа психолога непо-
средственно в школе (база экс-
перимента — школы № 67, 102,
146, 299, 654, 729, 848, детский
дом № 50 г. Москвы); 2) работа
психологов при РОНО с целью
оказания помощи всем школам
района (база эксперимента —
Краснопресненский район
г. Москвы).

Теоретическое изучение
проблемы и обобщение резуль-
татов работы школьных психо-
логов позволили сформулиро-
вать цели и задачи школьной
психологической службы, ре-
шить ряд задач, связанных с её
научно-методическим обеспе-
чением, определить содержа-
ние и формы работы школьно-
го психолога, его основные
функции, права и обязанности,
разработать систему психоло-
гической службы в народном
образовании. На основе анали-
за результатов эксперимента
был разработан проект «Поло-
жения о школьной психологи-
ческой службе». На Всесоюз-
ной конференции «Научно-
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практические проблемы школь-
ной психологической службы»,
проведённой лабораторией в
1987 г., были обсуждены тео-
ретические, методические и
научно-практические пробле-
мы школьной психологичес-
кой службы, определены основ-
ные направления деятельности
психолога в школе, сформули-
рованы дискуссионные вопро-
сы, на которых необходимо
сконцентрировать первостепен-
ное внимание психологов. 

Научный анализ проблем и
способов организации школь-
ной психологической службы
за рубежом и в нашей стране,
обобщение опыта работы
школьных психологов позво-
лили разработать и обосновать
научные и организационные
подходы к созданию школьной
психологической службы в си-
стеме народного образования.

Предмет, задачи
школьной
психологической
службы. Основные виды
деятельности
практического
школьного психолога

Изучение вопросов, касающих-
ся научного обоснования и
способов практической орга-
низации школьной психологи-
ческой службы, показало, что в
каждой стране они решаются
по-своему. Развитие психоло-
гической службы, с одной сто-

роны, определяется теми науч-
ными психологическими кон-
цепциями, которые существуют
в конкретном обществе, с дру-
гой стороны — потребностями и
задачами народного образова-
ния, целями воспитания и фор-
мирования личности, которые
зависят от политических, эко-
номических и других особенно-
стей той или иной страны.

Согласно И.В. Дуброви-
ной, школьную психологичес-
кую службу следует рассмат-
ривать в трёх аспектах: как од-
но из направлений педагогиче-
ской и возрастной психологии,
а именно её теоретико-при-
кладное направление, исследу-
ющее закономерности психи-
ческого развития и формиро-
вания личности школьника
для разработки способов,
средств и методов профессио-
нального применения психоло-
гических знаний в условиях со-
временной школы (научный
аспект); как психологическое
обеспечение всего процесса
обучения и воспитания, вклю-
чая составление учебных про-
грамм, создание учебников,
разработку психологических
оснований дидактических и
методических материалов, пси-
хологическую подготовку учи-
телей и т.д. (прикладной ас-
пект); как непосредственную
работу психологов в школе
(практический аспект).

Единство этих трёх ас-
пектов составляет предмет
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школьной психологической
службы. Каждый аспект име-
ет свои задачи, решение ко-
торых требует от исполните-
лей определённой професси-
ональной подготовки. От
чёткости проработки каждо-
го аспекта зависит развитие
школьной психологической
службы в целом.

Научный аспект предпола-
гает разработку методических
вопросов школьной психоло-
гической службы. Основная
функция исполнителей этого
направления — научные иссле-
дования, теоретические обос-
нования и разработка психоди-
агностических, психокоррек-
ционных и развивающих мето-
дов работы в школьной психо-
логической службе.

Прикладной аспект пред-
полагает применение психоло-
гических знаний работниками
народного образования. Ис-
полнителями этого направле-
ния являются педагоги, мето-
дисты, дидакты, которые ис-
пользуют и ассимилируют но-
вейшие психологические дан-
ные при составлении учебных
программ и планов, создании
учебников, разработке дидак-
тических и методических мате-
риалов, построении программ
воспитания.

Практический аспект служ-
бы обеспечивают школьные
психологи; их задача —  работа
с детьми, коллективом класса,
учителями, родителями для ре-

шения тех или иных конкрет-
ных проблем.

Развитие прикладного и
практического аспектов психо-
логической службы целиком и
полностью зависит от развития
её научного аспекта. Этот ас-
пект определяет основную тео-
ретическую концепцию, кото-
рая должна формировать ха-
рактер школьной психологиче-
ской службы. Именно на осно-
ве этой концепции создаётся
модель психологической служ-
бы и решаются проблемы
практическими школьными
психологами.

Было определено два
направления деятельности
школьной психологической
службы: актуальное и пер-
спективное.

Актуальное направление
ориентировано на решение зло-
бодневных задач, связанных с
теми или иными трудностями в
обучении и воспитании школь-
ников, отклонениями в их по-
ведении, общении, формирова-
нии личности, а также оказани-
ем конкретной помощи учите-
лям, учащимся и родителям.

Перспективное направле-
ние нацелено на развитие инди-
видуальности каждого школь-
ника, на формирование его
психологической готовности к
жизни в обществе. Психолог
вносит в деятельность педаго-
гического коллектива основ-
ную психологическую идею —
возможность гармоничного
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развития личности каждого
ребёнка и содействует её реа-
лизации в практической рабо-
те. Основная его задача — со-
здание психологических усло-
вий для развития способнос-
тей всех и каждого.

Эти два направления не-
разрывно связаны между со-
бой. Психолог, решая в школе
перспективную задачу, еже-
дневно оказывает конкретную
помощь ученикам, их родите-
лям, учителям.

Главная цель школьной
психологической службы со-
пряжена с перспективным на-
правлением её деятельности,
ориентированным на оптими-
зацию психического и лично-
стного развития школьников.
Эта цель реализуется тогда,
когда практическими психоло-
гами достигается «стыковка»
научной и конечной целей де-
ятельности по отношению к
ребёнку.

Начальная цель взаимо-
действия психолога с ребён-
ком — определение (и, в случае
необходимости, формирова-
ние) его готовности к школе
через интеллектуальные, эмо-
циональные, мотивационные,
поведенческие характеристи-
ки, выявление его индивиду-
альных особенностей как осно-
вы выбора оптимальной для
данного ребёнка области зна-
ния или деятельности.

Конечная цель взаимодей-
ствия психолога со школьни-

ком — формирование его пси-
хологической готовности к
личностному, социальному и
профессиональному самоопре-
делению.

Главная цель обусловлива-
ет основной принцип работы
практического психолога. Та-
кой принцип — индивидуаль-
ный подход к учащимся.

Задача индивидуального
подхода — наиболее полное
выявление индивидуальных
особенностей развития, воз-
можностей ребёнка, укрепле-
ние его собственной активнос-
ти, раскрытие неповторимости
его личности. В этом смысле
индивидуальный подход ну-
жен благополучным детям не
меньше, чем трудным. У каж-
дого ребёнка есть индивиду-
альные особенности, которые
можно развить и которые мо-
гут превратиться в его сильные
стороны.

Индивидуальный подход
необходим для: а) выяснения
причин различного рода труд-
ностей учащихся и определе-
ния путей их преодоления; 
б) выявления интересов, по-
тенциальных способностей де-
тей с целью их дальнейшего
развития; в) раскрытия инди-
видуальности личности на про-
тяжении всех лет обучения ре-
бёнка в школе.

Основными психологичес-
кими условиями эффективнос-
ти службы являются: реализа-
ция в совместной работе с педа-
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гогическим коллективом воз-
можностей, резервов развития
учащихся каждого возраста;
развитие в учебно-воспитатель-
ном процессе индивидуальных
особенностей учащихся внутри
каждого возрастного периода;
создание в школе благоприят-
ной для развития детей психо-
логической атмосферы, которая
определяется, прежде всего,
продуктивным общением, гу-
манными взаимоотношениями,
доброжелательным межлично-
стным взаимодействием ребён-
ка и взрослых (учителей, роди-
телей), ребёнка и детского кол-
лектива, ближайшего окруже-
ния сверстников; профессио-
нальное взаимодействие психо-
лога с педагогическим коллек-
тивом школы.

Эти принципы и условия
реализуются в профессиональ-
ных видах деятельности прак-
тического школьного психоло-
га: психологической профи-
лактике, психологической диа-
гностике, психологической
коррекциии, психологической
консультации.

Диагностико-коррекцион-
ная (развивающая) работа.
В компетенцию и обязанности
школьного психолога входит
выявление особенностей пси-
хического развития ребёнка,
сформированности определён-
ных психологических новооб-
разований, соответствия уров-
ня развития знаний, умений,
навыков, личностных и меж-

личностных образований и
другим возрастным нормам
развития. Психодиагностика
как деятельность по выявле-
нию психологических причин
проблем, трудностей в обуче-
нии и воспитании отдельных
учащихся занимает в настоя-
щее время одно из централь-
ных мест в работе школьной
психологической службы.

Психодиагностика в сис-
теме психологической служ-
бы школы имеет свои прин-
ципиальные особенности
(И.В. Дубровина, В.И. Чир-
ков, Н.А. Янковская). В рам-
ках школьной психологичес-
кой службы речь не может ид-
ти отдельно о диагностике,
отдельно о коррекции или
развитии. Было выдвинуто
принципиальное положение,
проверенное в практике рабо-
ты школьных психологов, что
в школьной психологической
службе должно существовать
диагностико-коррекционное,
диагностико-воспитательное
(или развивающее) направле-
ние как единое направление
работы.

Была предложена опреде-
лённая последовательность
или этапы проведения диагно-
стико-коррекционной работы
в системе школьной психоло-
гической службы. Каждый из
этих этапов содержательно
проанализирован на основе со-
временных психологических
исследований проблем практи-
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ческой детской психологии.
Рассмотрим эти этапы.

I. Изучение практического
обращения, которое поступает
к психологу в виде запроса
учителей, родителей или самих
учащихся. Любой запрос, фор-
мальный он или неформаль-
ный, становится для психолога
сигналом того, что у учащихся,
возможно, существует какая-то
проблема. Для уточнения за-
проса, для наполнения его кон-
кретным содержанием надо
провести беседу с человеком,
сделавшим запрос. Такая бесе-
да имеет и дополнительное
значение: она служит для сбо-
ра первичной информации об
ученике, помогает прояснить и
валидизировать его трудности
до взаимодействия с ним пси-
холога.

II. Формулировка психоло-
гической проблемы. Запрос
или требование, предъявляе-
мые практикой, необходимо пе-
ревести и переформулировать в
психологическую проблему.
Эта проблема формулируется
на основании изучения всей
информации об ученике. Ин-
формацию собирают в процес-
се наблюдений за ребёнком на
уроках, во время перемен, вне-
классных мероприятий, бесед с
классным руководителем, дру-
гими учителями, родителями,
товарищами. Психолог обяза-
тельно обращается также к дан-
ным «личного дела» школьни-
ка, в котором фиксируются все

результаты психологических
обследований, случаи обраще-
ний к школьному психологу,
ход и результаты диагностичес-
кой и коррекционной или раз-
вивающей работы.

Очень важно, чтобы психо-
лог получил данные об исто-
рии развития ребёнка, которые
должны стать основным источ-
ником всех дальнейших сведе-
ний, основным фоном всего
дальнейшего исследования.

Формулировку психологи-
ческой проблемы следует осно-
вывать на анализе индивидуаль-
ных вариантов основных ново-
образований, характерных для
каждого возрастного периода.

III. Выдвижение гипотез о
причинах нарушений в обуче-
нии, воспитании, развитии
учащегося, о его потенциаль-
ных возможностях, о направ-
ленности его интересов. Пси-
холог может и должен при не-
обходимости менять исходные
гипотезы и формулировать но-
вые.

IV. Выбор метода исследо-
вания. Это один из наиболее
сложных этапов. Именно здесь
специфика школьной диагнос-
тики проявляется особенно яр-
ко. Опыт работы школьных
психологов показывает, что
применение одних и тех же
стандартных, даже очень на-
дёжных методов, как правило,
не даёт возможности получить
ответ на конкретный вопрос,
поставленный перед психоло-
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гом. Очень важно для успеш-
ности дела владеть широким,
самым разнообразным арсена-
лом психологических методик
и гибко их использовать.

Применяя различные мето-
ды, средства, психолог получа-
ет всё более и более точную
картину индивидуальных осо-
бенностей человека в той мере,
в какой это необходимо для вы-
явления и психологической
оценки решающего фактора.
В целом ряде случаев психолог
должен получить очень быст-
рую и оперативную информа-
цию о ребёнке. Отсюда острая
потребность в методиках, не
связанных с громоздкой проце-
дурой обработки и позволяю-
щих осуществить экспресс-ди-
агностику. Экспресс-методики
большей частью основаны на
качественном анализе выска-
зываний, продуктов деятельно-
сти, способов выполнения за-
даний и пр. (И.В. Дубровина,
Б.В. Зейгарник, Л.С. Славина,
С.Я. Рубинштейн и др.). В ка-
честве таких психодиагности-
ческих средств могут быть ис-
пользованы так называемые
«функциональные пробы»1.

Чтобы более глубоко и точ-
но определить причины того
или иного психологического
явления или образования, пси-
холог должен уметь соответст-
вующим образом сочетать дан-
ные наблюдений и свои собст-
венные впечатления с заключе-
ниями, полученными в резуль-

тате применения тестовых и
других объективных методик.

V. Формулировка заклю-
чения об основных характе-
ристиках изучавшихся ком-
понентов психического раз-
вития или формирования
личности школьника, иными
словами, психологический
диагноз. Диагноз определяет-
ся не просто по результатам
психологического обследова-
ния, но обязательно предпо-
лагает соотнесение получен-
ных в обследовании данных с
тем, как выявленные особен-
ности проявляются в так на-
зываемых «жизненных ситуа-
циях» («жизненные показате-
ли»). Большое значение при
постановке диагноза имеет
анализ полученных данных,
причём анализ с учётом зоны
ближайшего развития ребён-
ка. Психологический диагноз
должен ставиться школьным
психологом в строгом соот-
ветствии с профессиональной
компетенцией и на том уров-
не, на котором может осуще-
ствляться конкретная психо-
лого-педагогическая коррек-
ция или другая психологиче-
ская помощь.

Заключение обязательно
должно содержать прогноз
дальнейшего развития ребён-
ка. Прогноз проводится в двух
направлениях: при условии, ес-
ли с ребёнком будет своевре-
менно проведена необходимая
работа, и при условии, если та-
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кой работы с ним своевремен-
но проведено не будет. Следует
тщательно продумывать, кому
и в какой форме сообщать о ди-
агнозе и прогнозе психическо-
го и личностного развития
школьника. Важно сообщить о
диагнозе тому, кто его запра-
шивал (учитель, родитель, уча-
щийся), перевести на понят-
ный всем язык, очистить от на-
учной терминологии, иначе он
не будет понят.

VI. Разработка рекоменда-
ций, программы психокоррек-
ционной работы с учащимися,
составление долговременного
(или иного) плана развития
способностей или других пси-
хологических образований.

Программы коррекции и
развития обычно включают
психологическую и педагоги-
ческую части. Психологичес-
кая часть развития и коррек-
ции планируется и реализует-
ся школьным психологом. Пе-
дагогическая часть составляет-
ся на основе психологических
рекомендаций совместно пси-
хологом и педагогом (директо-
ром школы, классным руково-
дителем, родителями — в зави-
симости от того, кто будет ра-
ботать с ребёнком) и выполня-
ется учителями и родителями с
помощью и под постоянным
наблюдением школьного пси-
холога.

Содержание и адресат ре-
комендаций зависят от слож-
ности вопроса и области его

разрешения. Необходимо сде-
лать выводы о возможных педа-
гогических мероприятиях, сти-
мулирующих развитие школь-
ника, которые психолог имеет
право сделать только в том слу-
чае, если он не ограничивался
лишь констатацией уровня раз-
вития ребёнка, а получил и про-
анализировал достаточно
полную информацию о нём.
Рекомендации педагогу, роди-
телям по работе с учащимися
можно давать лишь в контек-
сте понимания совокупности
всех качеств и свойств лично-
сти. При этом необходимо
иметь в виду, что стержнем
личности является мотиваци-
онная сфера.

Эффективность работы
школьного психолога зави-
сит, прежде всего, от уровня его
профессиональной квалифика-
ции, которая включает, помимо
высокого качества знаний дет-
ской и педагогической психо-
логии, высокий уровень владе-
ния самыми разнообразными
психодиагностическими мето-
диками обследования ребёнка,
достаточно высокое собствен-
ное интеллектуальное и лично-
стное развитие. Только всё это,
вместе взятое, позволяет ему
грамотно анализировать полу-
ченные диагностические дан-
ные, делать заключение о неви-
димых психических процессах,
состояниях и признаках, об ус-
ловиях, необходимых для
дальнейшего развития ребёнка.
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Психопрофилактическая
работа. Её важность признает-
ся всеми учёными и практика-
ми, имеющими отношение к
школьной психологической
службе. Психопрофилакти-
ка — это специальный вид дея-
тельности школьного психоло-
га, направленный на содейст-
вие развитию всех учащихся
школы. Задачами психопрофи-
лактики являются:

а) создание и поддержание
в школе психоло-педагогичес-
ких условий, необходимых для
полноценного психического
развития и формирования лич-
ности школьника на каждом
возрастном этапе;

б) своевременное выявле-
ние таких особенностей
школьника, которые могут
способствовать появлению оп-
ределённых сложностей или
отклонений в его интеллекту-
альном или личностном разви-
тии;

в) предупреждение воз-
можных осложнений в связи с
переходом учащихся на следу-
ющую ступень обучения.

Содержание конкретной
психопрофилактической рабо-
ты заключается в разработке и
осуществлении развивающих
программ для учащихся раз-
ных возрастов с учётом задач
развития на каждом этапе.
Программы реализуются в хо-
де учебной и воспитательной
работы с детьми каждой возра-
стной группы (в основном, учи-

телями и родителями). Самое
главное при этом, дать возмож-
ность каждому школьнику по-
пробовать себя в различных об-
ластях знаний и практической
деятельности для определения
и развития своих интересов,
склонностей, способностей.

В рамках психопрофилак-
тической работы выявляются
такие психологические особен-
ности ребёнка, которые могут в
дальнейшем обусловить появ-
ление определённых сложнос-
тей или отклонений в его ин-
теллектуальном или личност-
ном развитии. Также преду-
преждаются возможные ос-
ложнения в связи с переходом
учащихся на следующую сту-
пень обучения. Переходные пе-
риоды — очень ответственные
этапы возрастного развития.
К этому времени у ребёнка
должны быть сформулирова-
ны все основные психологиче-
ские новообразования предше-
ствующего периода, подготав-
ливающие его переход на более
высокую возрастную стадию.

Знание педагогами и роди-
телями содержательной харак-
теристики переходных перио-
дов помогает создавать усло-
вия для правильного учёта воз-
растных психологических осо-
бенностей детей при организа-
ции учебно-воспитательного
процесса на разных его этапах,
при общении и взаимодейст-
вии со школьниками разного
возраста.
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Психолог берёт под кон-
троль поступление ребёнка в
школу, когда происходит рез-
кая смена основных видов дея-
тельности, что особенно акту-
ально в связи с обучением де-
тей с 6-летнего возраста; он
принимает самое активное уча-
стие в определении готовности
детей к школьному обучению
при приёме их в первый класс.

Не менее важные вопросы
встают и на других возрастных
этапах: переход учащихся из
начальной школы в среднюю,
когда ребёнок от одного учите-
ля попадает сразу ко многим,
каждый из которых предъявля-
ет ему особые требования; ког-
да усложняется содержание
учебных предметов и сущест-
венно меняются методы их
преподавания, становится не-
обходимой большая самостоя-
тельность, возрастает значение
отношений со сверстниками.

Выпускные классы имеют
свои специфические пробле-
мы, связанные с профессио-
нальным, личностным, жиз-
ненным самоопределением.

Психологи ведут работу по
предупреждению учебной и
психологической перегрузки
учащихся, связанной с много-
часовым пребыванием в кол-
лективе, с напряжением, вы-
званным неуверенностью в
своих знаниях, боязнью отве-
чать у доски.

Психолого-педагогический
консилиум (Е.Д. Божович,

И.В. Дубровина). Задача пси-
холога в рамках педагогическо-
го консилиума — помочь педа-
гогам с разных сторон подойти
к оценке интеллектуального
развития ученика, основных
свойств его личности, показать
сложность и неоднозначность
проявлений его поведения, от-
ношений, вскрыть проблемы
самооценки, мотивации, осо-
бенностей познавательных ин-
тересов, а главное — обеспе-
чить подход к ребёнку с опти-
мистической гипотезой отно-
сительно перспектив его даль-
нейшего развития и наметить
реальную программу работы с
ним. Психолог решает не-
сколько задач (А.А. Бодалёв,
И.В. Дубровина):

1) показать педагогическо-
му коллективу ученика с раз-
ных сторон его психических и
личностных характеристик,
обязательно подчеркнув его
положительные, сильные сто-
роны. Представить результаты
психодиагностики, наблюде-
ний, бесед и выводы о причи-
нах возникновения проблем
школьника;

2) добиться понимания се-
бя каждым учителем, т.е. изме-
нить его установки по отноше-
нию к каждому ученику. Учи-
тель оценил ученика и ведёт
себя по отношению к нему со-
ответственно этой оценке.
Психолог снимает всякую
оценку с ученика: ученик не
может быть плохим или хоро-
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шим, он такой, какой есть. Ча-
сто учитель с трудом меняет
установку по отношению к
ученику;

3) выработать понимание
всеми учителями сути пробле-
мы ученика, его личностной
сущности. Только в этом слу-
чае можно рассчитывать на их
взаимодействие в интересах
школьника.

Психолог ведёт работу по
подготовке учащихся к выбору
профессии. Работа школьного
психолога по профориентации
учащихся включает следую-
щие моменты: 

а) раннюю диагностику ин-
тересов и способностей школь-
ников (I–IV классы), разра-
ботку и проведение программ
по развитию интересов и спо-
собностей; 

б) диагностику способнос-
тей и склонностей младших
подростков, дальнейшую реа-
лизацию программ их разви-
тия;

в) выявление профессио-
нальных предпочтений уча-
щихся VIII–XI классов, изуче-
ние их психологических осо-
бенностей и качеств личности
в соответствии с требованиями
выбираемой ими профессии; 

г) консультационную рабо-
ту со старшеклассниками по
определению дальнейшей про-
граммы обучения в связи с его
дифференциацией, диагности-
ку и коррекцию профессио-
нального и личностного само-

определения учащихся стар-
ших классов.

Психолог ведёт работу по
созданию благоприятного пси-
хологического климата в школе:
оптимизирует формы общения
в педагогическом коллективе
(взрослый — взрослый); способ-
ствует улучшению форм обще-
ния педагогов с учащимися, ро-
дителей с детьми (взрослый —
ребёнок); учащихся между со-
бой (ребёнок — ребёнок).

Развитие продуктивных
форм общения предупреждает
многие трудности в работе с
учащимися и способствует их
психическому и личностному
развитию.

Психолог способствует
развитию коммуникативных
навыков профессионального
общения педагогов и преду-
преждению психологической
перегрузки членов педагоги-
ческого коллектива. Кроме
того, он ведёт индивидуаль-
ную работу с педагогами по
широкому кругу как профес-
сиональных, так и личност-
ных проблем.

Психологическая консуль-
тация. Консультативная дея-
тельность — очень существен-
ное направление работы
школьного психолога. Кон-
сультации проводятся для пе-
дагогов, учащихся, родителей;
они могут быть индивидуаль-
ными или групповыми.

Педагоги чаще всего обра-
щаются к психологу по таким
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поводам: трудности в усвоении
детьми материала по отдель-
ным учебным предметам; не-
желание и неумение детей
учиться; конфликтные отно-
шения с классом; неэффектив-
ность собственных педагогиче-
ских воздействий; проблемы
общения детей разного возрас-
та со сверстниками и формиро-
вание детского коллектива;
способы расширения собствен-
ных профессиональных уме-
ний; способы выявления и раз-
вития интересов, способностей
и склонностей учащихся; мето-
ды профориентационной рабо-
ты со школьниками.

Основные проблемы, по ко-
торым обращаются к психологу
родители: как подготовить де-
тей к школе, отсутствие интере-
сов у детей, нежелание учиться,
плохая память, повышенная
рассеянность, несамостоятель-
ность, неорганизованность,
лень, агрессивность, повышен-
ная возбудимость или, напро-
тив, боязливость, робость, про-
блемы профориентации детей;
отношение ребёнка к взрослым
в семье, к младшим (старшим)
сёстрам или братьям.

К школьному психологу
обращаются и сами учащиеся,
главным образом, по вопросам
взаимоотношений со взрослы-
ми и сверстниками, самовоспи-
тания, профессионального и
личностного самоопределения,
культуры умственного труда и
поведения.

Анализ материалов мос-
ковского эксперимента школь-
ной психологической службы
(В.В. Зацепин, М.Н. Костико-
ва, И.К. Кузнецова, В.Э. Паха-
льян, А.С. Шаров, Л.И. Шид-
ловская, И.И. Шмаринова и
др.) показал, что при консуль-
тативной работе психолог ре-
шает следующие конкретные
задачи:

1) консультирует админис-
трацию школы, педагогов, ро-
дителей по проблемам обуче-
ния и воспитания детей. Кон-
сультации могут быть как ин-
дивидуальными, так и группо-
выми;

2) проводит индивидуаль-
ные консультирования уча-
щихся по вопросам обучения,
развития, проблемам жизнен-
ного самоопределения, профо-
риентации, взаимоотношений
со взрослыми и сверстниками,
самовоспитания;

3) консультирует группы
учащихся и школьные коллек-
тивы по проблемам самовоспи-
тания, профессиональной ори-
ентации, культуры умственно-
го труда;

4) способствует повышению
психологической культуры пе-
дагогов и родителей при прове-
дении индивидуальных и груп-
повых консультаций, участвует
в педсоветах, методобъединени-
ях, общешкольных и классных
родительских собраниях;

5) по запросам судов, орга-
нов опеки и попечительства,
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комиссий и инспекции по де-
лам несовершеннолетних, а
также других организаций про-
водит психологическую экс-
пертизу психологического со-
стояния ребёнка, условий се-
мейного воспитания для выне-
сения соответствующими ин-
станциями более обоснован-
ных решений, связанных с оп-
ределением дальнейшей судь-
бы учащихся (лишение роди-
тельских прав, направление
школьника в специальное
учебное заведение).

К психологическому кон-
сультированию тесно примыка-
ет такой вид работы, как психо-
логическое просвещение учите-
лей, учащихся, родителей.

Психологическое просве-
щение должно знакомить учи-
телей и родителей с основами
детской, педагогической и со-
циальной психологии; учащих-
ся — с основами самовоспита-
ния; популяризовать и разъяс-
нять результаты новейших
психологических исследова-
ний; формировать потребность
в психологических знаниях,
желание использовать их в ра-
боте с ребёнком или в интере-
сах собственного развития.

Основные формы этого ви-
да работы школьного психоло-
га: лекции, беседы, семинары,
выставки, подборка литерату-
ры. При этом совсем не обяза-
тельно всю эту работу прово-
дить самому школьному пси-
хологу лично — он может при-

глашать специалистов, но со-
держание всех этих форм обес-
печивает психолог.

Таким образом, основными
видами работ школьного пси-
холога являются: психопрофи-
лактика, психодиагностика,
психокоррекция, работа по
развитию учащихся, психоло-
гическое консультирование и
психологическое просвещение.
Все эти виды работы на прак-
тике существуют только в
единстве, во взаимодействии.
Психодиагностика в школе са-
ма по себе бессмысленна, её
данные необходимы для того,
чтобы: 1) дать возможность
психологу определить про-
грамму дальнейшей работы с
ребёнком; 2) проверить, на-
сколько эффективными оказа-
лись психопрофилактические
меры; 3) дать правильное на-
правление консультативному
процессу; 4) выбрать наиболее
актуальную для данной школы
тематику психологического
просвещения.

Поэтому психодиагности-
ка не выделяется как отдель-
ный вид работы, и говорится о
диагностико-коррекционной,
диагностико-развивающей де-
ятельности психолога.

Психолог должен владеть
всеми видами работы, так как
только в совокупности они да-
ют ему возможность професси-
онально решать стоящие перед
ним задачи. Можно условно
выстроить все эти виды работы
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по степени углубления знаний
о психологическом развитии
школьников и усиления воз-
действующего влияния на них
со стороны психолога, педаго-
гов, родителей: психологичес-
кое просвещение, психопрофи-
лактика, психологическое кон-
сультирование, психодиагнос-
тика, развитие, коррекция.

Психологическое просве-
щение — первый этап работы
психолога с педагогическим
коллективом, учащимися и ро-
дителями.

Психологическая профи-
лактика — второй этап работы
психолога по предупреждению
возможного неблагополучия в
психическом и личностном
развитии школьника.

Психологическое консуль-
тирование — третий этап: по-
мощь психолога в решении тех
проблем, с которыми к психо-
логу приходят сами педагоги,
учащиеся, родители.

Психологическая диагнос-
тика — четвёртый этап работы
психолога по изучению внут-
реннего мира школьника по ре-
зультатам психодиагностичес-
кого обследования.

Развитие способностей ре-
бёнка — пятый этап по форми-
рованию его личности.

Психологическая коррек-
ция — шестой этап работы
школьного психолога по устра-
нению отклонений в психичес-
ком и личностном развитии
школьника.

В любой конкретной ситу-
ации каждый из видов работы
может выдвигаться на первый
план в зависимости от той про-
блемы, которую решает школь-
ный психолог, и от специфики
того образовательного учреж-
дения, где он работает.

Коротко обобщим то, что
составляет содержание дея-
тельности школьного психоло-
га. Психолог диагностирует
различного типа трудности
учащихся, связанные с учёбой
в школе. Школьная успевае-
мость или неуспеваемость ста-
новится ключевой проблемой в
гармоничном развитии лично-
сти ребёнка, в становлении его
способностей, в подготовке его
к трудовой деятельности. Сво-
евременное выявление и устра-
нение причин неуспеваемости
учащихся имеют большое со-
циальное значение.

Школьный психолог под-
ходит к каждому школьнику с
оптимистических позиций на
возможности его развития. Он
разрабатывает реальную про-
грамму работы с ним, исходя
при этом из представления о
том, что специальными психо-
лого-педагогическими мерами
можно помочь каждому здоро-
вому ребёнку лучше учиться,
глубже и прочнее усваивать
знания. Психологическое об-
следование в таких случаях ве-
дёт к раскрытию истинных
причин неуспеваемости и од-
новременно указывает пути её
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улучшения. Оптимальное раз-
витие неуспевающих детей во
многом зависит от правильно-
го заключения психологичес-
кого обследования, результат
которого ведёт к соответствую-
щим рекомендациям по усло-
виям и методам воспитания и
обучения.

Основные учебные пробле-
мы, с которыми работает пси-
холог, связаны с нежеланием
учиться, с низкой успеваемос-
тью отдельных учеников, с жа-
лобами педагогов на то, что тот
или иной ученик учится ниже
своих возможностей. Часто
оказывается, что за внешним
проявлением нежелания
учиться скрывается неумение
это делать. Дети сами нередко
обращаются к психологу с
просьбой помочь им овладеть
определёнными умениями и
навыками, развить свою па-
мять, стать внимательнее, со-
средоточеннее на уроке, на-
учиться рационально распре-
делять своё время. Психолог
владеет необходимыми про-
фессиональными средствами,
позволяющими понять особен-
ности интеллектуального и мо-
тивационного развития школь-
ника и предложить конкрет-
ную индивидуальную психоло-
го-педагогическую программу
работы с ним.

Помимо учебных, школь-
ный психолог занимается лич-
ностными проблемами уча-
щихся, такими как тревож-

ность (особенно школьная тре-
вожность), различного рода
комплексы, трудности в пове-
дении, во взаимоотношениях с
другими людьми. Психолог
участвует вместе с педагогами
в составлении программы ра-
боты с «трудными» классами,
прежде всего с подростками;
работает с детьми из неблаго-
получных семей, способствует
преодолению и предупрежде-
нию конфликтов между уча-
щимися и педагогами, родите-
лями и детьми; помогает нала-
дить взаимодействие между
школой и семьёй. Очень часто
различного рода нарушения в
поведении ребёнка имеют сво-
ей основой конфликт со взрос-
лыми или сверстниками. Не
случайно проблема общения,
взаимоотношений — чрезвы-
чайно острая проблема, осо-
бенно значимая в подростко-
вом и старшем школьном воз-
растах. Учащиеся часто обра-
щаются к психологу с прось-
бой помочь преодолеть слож-
ности в общении со сверстни-
ками, во взаимоотношениях с
учителями и родителями, раз-
вить определённые личност-
ные качества, составить про-
грамму самовоспитания.

Кроме того, психолог зани-
мается вопросами профессио-
нальной ориентации учащих-
ся. Он даёт консультации тем
детям, у которых выбор про-
фессии усложняется или от-
ставанием в учёбе или неопре-
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делившимися интересами, час-
тичными недостатками в
структуре способностей. Опти-
мальный выбор профессии не-
обходимо обеспечить, прежде
всего, тем ученикам, у которых
без психологической помощи
могут возникнуть пониженная
самооценка, неоправданное
ощущение непригодности к бу-
дущему обучению в профтеху-
чилище, школе или вузе.

Таким образом, круг вопро-
сов, который решает психолог,
широк и многообразен, он тре-
бует от него высоких профес-
сиональных знаний и умений,
но успех школьной психологи-
ческой службы определяется и
тем, в какой организационной
системе она осуществляется.

Дети, нуждающиеся в по-
мощи, попадают на приём к
школьному психологу по на-
правлению школы; по инициа-
тиве родителей; по собственной
инициативе; другим путём (в
результате психологического
обследования, по совету знако-
мых, по направлению поликли-
ники, психолого-медико-педа-
гогической комиссии и др.).

Наиболее часто иницииру-
ют визит к психологу родите-
ли, которые сталкиваются с
проблемами в поведении ре-
бёнка. Работники школы почти
так же часто, как и родители,
направляют ребёнка на кон-
сультацию к психологу. Доста-
точно часто дети по собствен-
ной инициативе обращаются за

квалифицированной психоло-
гической помощью.

Основную долю клиентов,
с которыми наиболее часто
приходится работать школьно-
му психологу, составляют
школьники младших и средних
классов — дети 7–12 лет. На
втором месте — старшекласс-
ники (дети 12–18 лет) и роди-
тели, затем педагоги. Реже все-
го психологи работают с деть-
ми 3–7 лет, т.е. дошкольника-
ми; студентами; малышами от
младенчества до трёх лет.

Почти нет школ, в которых
за помощью не обращались бы
родители и педагоги. Таким об-
разом, взрослые, вовлечённые
в процесс обучения и воспита-
ния ребёнка, сами обращаются
за помощью к специалисту,
чтобы справиться с проблемой
ребёнка. Получив консульта-
цию квалифицированного пси-
холога-практика, педагоги и
родители далее самостоятель-
но взаимодействуют с ребён-
ком, корректируя его развитие.
Поэтому консультационно-
просветительское направление
работы школьной психологи-
ческой службы вносит сущест-
венный вклад в повышение эф-
фективности образования.

Проблемы, которые предъ-
являют педагоги и родители,
можно условно разделить на
три больших блока: школьные,
семейные, личные. Наиболее
часто встречаются запросы,
связанные с учёбой и интел-
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лектуальным развитием: труд-
ности обучения, отсутствие
учебной мотивации, подготов-
ка к школе, отставание в умст-
венном развитии, дефекты ре-
чи, педагогическая запущен-
ность. Основные проблемы
учащихся связаны, как прави-
ло, с отставанием в учёбе из-за
недостаточно развитого вни-
мания, мотивации, интеллек-
та; при этом учителя отмечают
у многих школьников устой-
чивое нежелание учиться. Ча-
ще всего обращаются за кон-
сультацией родители, дети ко-
торых по разным причинам ис-
пытывают трудности в обуче-
нии, а также те, кто имеет оп-
ределённые внутрисемейные
проблемы, связанные с детско-
родительскими отношениями,
или обусловленные личност-
ными особенностями ребёнка,
отклонениями в его поведе-
нии. Среди личных проблем
встречаются запросы, связан-
ные с межличностными отно-
шениями, агрессивностью,
конфликтностью, дезадапта-
цией, эмоциональными про-
блемами, личностным разви-
тием, самореализацией, разви-
тием творческих способнос-
тей. Наиболее часто упомина-
ются межличностные и внут-
риличностные конфликты,
различные проявления дез-
адаптации, проблемы личност-
ного самоопределения. Иногда
родители обращаются с прось-
бой о профконсультировании;

за помощью при наркозависи-
мости ребёнка или наличии
иных вредных привычек.

Варианты работы с педа-
гогами, родителями, детьми.
Школьные психологи, основ-
ная задача которых — диагнос-
тика и коррекция развития, ис-
пользуют как индивидуаль-
ные, так и групповые формы
работы: тестирование; беседу с
детьми, родителями и педаго-
гами; мониторинг психическо-
го развития; определённые
психотерапевтические при-
ёмы; тренинги в самой разно-
образной форме; консультиро-
вание и многие другие. В це-
лом варианты работы отлича-
ются большим разнообразием
и обусловлены как актуальны-
ми нуждами обратившихся за
помощью, так и личными пред-
почтениями и уровнем квали-
фикации школьного психоло-
га. При необходимости родите-
ли и дети направляются для
получения дополнительной
помощи и консультирования в
ППМС-центры, соответствую-
щие специализированные ин-
ституты, в иные организации:
поликлиники, органы социаль-
ной защиты.

Основное направление де-
ятельности школьного психо-
лога — обеспечение психичес-
кого и личностного развития
учащихся. Эта деятельность
осуществляется школьным
психологом соответственно на
двух уровнях — перспектив-
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ном и актуальном и обеспечи-
вается следующими видами ра-
боты: психологической профи-
лактикой, психологической ди-
агностикой, психологической
коррекцией, психологической
консультацией.

Основные психологичес-
кие условия эффективности
школьной психологической
службы — реализация в совме-
стной работе с педагогическим
коллективом возможностей,
резервов развития учащихся
каждого возраста; развитие в
учебно-воспитательном про-
цессе индивидуальных особен-
ностей учащихся внутри каж-
дого возрастного периода; со-

здание в школе благоприятно-
го для развития детей психоло-
гического климата, который
определяется, прежде всего,
продуктивным общением, гу-
манными взаимоотношениями,
доброжелательным межлично-
стным взаимодействием ребён-
ка и взрослых (учителей, роди-
телей), ребёнка и детского кол-
лектива, ближайшего окруже-
ния сверстников; профессио-
нальное взаимодействие пси-
холога с педагогическим кол-
лективом школы.

Эти принципы и условия
реализуются в профессиональ-
ных видах деятельности практи-
ческого школьного психолога. 

24 2 ’ 2 0 0 9

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

Ïåääèàã-2_09.qxd  30.04.2009  15:13  Page 24


